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В О П РОС 1. Предмет теории rосударства , 
и права 
1. 'Общее понятие nредмета теории государства 

и-права.- . 
2. Содержание предме_та теории государств() 

и права. 

1. Предметом любой науки является определенный круг вопросов, изучаемый данной наукой. 
Предметом теории rосударства и права выступает юриспруденция в це
лом, а именно: 

{ 
v' система основных понятий юриспруденции; 
v' государство и право как взаимосвязанные явления (их зарождение, развитие, современное состояние). 
2. В содержание предмета теории государства и· права входят такие основ� ные вопросы, как: 
v' происхождение государства и права; 
v' сущность государства; 
v' типы государств ; 
V функции государства; 
v' формы государства (форма правления, форма государственного уст-· ройства, политический режим); 
v' государственные органы; 
v государство и политическая система· общества; 
v' право в системе социальных норм; 
v' нормы права; 
v' источники права; 
v' система права; 
v' правоотношения; 
v' толкование права; 
v' применение права; 
v' механизм правовага регулирования; 
v' правонарушение и юридическая ответственность; 
v' законность и правопорядок; 
v' иные J;�Опросы, ка,сающиеся государства и права и основных понятий юриспруденции. 
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. В О П Р О С  2. Методы теории государства 
и права 

' 

1. Общее liонятие и классификация .методов 
-теории государства и-права. 

2. Рееобщие .методы. 
, 3. Общенаучные .методы.-
4. Частнонаучные методы. 

1. Методами теории государства и права (как и любой другой науки) называется совокупность приемов и способов, с помощью которых изучается 
предмет науки. При изучении теории государства и права используются следующие методы: 

V' всеобщие; 
V' общенаучные; 
V' ч�стнонаучные. 
2. Наиболее распростра�:�енными всеобщими методами исследования являются: 
V' метафизика; 
V' диалектика. · При метафизическом методе государство и право воспринимаются как институты, которые существовали, существуют и будут существовап, независимо от воли человека. При диалектическом методе государство и право рассматриваются в их развитии . Разl:fовидностями диалектики являются: 
v идеализм (объективный и субъективный); 
v материалистическая диалектика. При идеалистическом подходе государство и право воспринимаются как продукт воли: 
v Божественных Сил, МирО/ЗОГО Разума (объективный идеализм); 
V' человека (субъективный идеализм) . С точки зрения материалистической диалектики государство и право возникли в результате социально-экономических процессов в ·обществе - разделения труда, появления частной собственности и классов. Всоветскую эпоху метод материалистической диалектики бьш основным при исследовании государства и права. 

ц 

3. Основными общенаучными. методами являются: 
V' анализ; 
V' синтез; 
V' системный подход; 
V' функциональный подход. 

Анализ - разделение сложного теоретического материала о государстве и праве на части и исследование его по частям. 
Синтез - изучение государственно-правовых вопросов путем их объединения и рассмотрения как одного целого. 
Системный подход - восприятие изучаемого матери<ЦJа как единой системы, выявление и изучение всевозможных связей в исследуемой системе. 
Функциональный подход - опредеЛение функций различных государственно-правовых явлений, механизмов их взаимовлияния. 

Ц. К частнонаучным методам при изучении теории государства и права относЯтся: 
V' формально-юридический; 
V' сравнительно-правовой; 
V' статистический ;  
V' конкретно-социологический ; 
V' кибернетический. С помощью· формально-юридического метода Изуча10тся основные понятия юриспруденции: даются определения понятиям; толкование их смысла; классификация понятий; вычленяются их признаки; осуществляется иное их исследование. При сравнительно-правовом методе происходит сопос:гавление законов, иных нормативно-правоных актов правовых систем в целом, определение общих закономерностей и особенностей. 

Статистический
' 
метод используется при исследовании. государственно-правоных вопросов с точки зрекия количественных показателей на основе статистической информации .  

Конкретно-социологический метод - выяснение мнения общества по вопросам государства и права: тестирование, интервьюирование, телефонные опросы и др. 
Кибернетический метод - изучение государства и права с использованием современных технических достижений: математические модели , алгориrмы, компьютерные программы и т . д. Данные методы не являются исчерпывающими при исследовании теории государства и права. 
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В О П Р ОС 3 .  Социальные нормы 
1. Общее пон.ятие социальных норм. 
2. ВидЬi _социальных норм. 

1. Норма переводится с латинского языка как образец, правило. 

_Социальные нормы - правила поведения людей в обществе, распространяющиеся на всех членов общества и имеющие обязательный харак
тер. 

С помощью социальных норм осуществляется регулирование поведения 

членов общества, без чего его существование невозможно. 
2. Основными видами социальных норм в сфере регулирования обществен-ных отношений являются: 
v нормы права; 
v нормы морали; 
v нормы обычаев; 
v нормы традицv.i1; 
v политические нормы; 
v экономические нормы; 
v нормы общественных организаций; 
v иные социальные нормы. 

Нормы права - установленные государством, формально определенные и подкрепленнрiе возможностью государственного принуждения об-. щеобязательные правила поведения людей в обществе. 
1 

Нормы морали - правила поведения, установленные самим обществом на основе выработавшихся представлений о добре и зле, чести,,достоинстве, справедливости и несправедливости. 
Нормы обычаев - устойчивые правила поведения, которые сохранялись длительное время благодаря· их частому повторению и эффективности и вошли в привычку. 
Нормы традиций - правила поведения, передаваемые из поколения в поколение в семье, местности, народе и служащие целям поддержания жи�неспособности и самобытности общества. 
Политические нормы - правил(�, регулирующие отношения между пошпичесК'Ими группами, слоями, классами в процессе осуществления государственной власти. 
Экономические нормы - правила, регулирующие общественные отнс, шения в сфере материального производства, распределения, обмена . потребления. 
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Нормы общественных организаций - внутренние правила, регулирующи� поведение и взаимоотношение членов общественных организаций. 
ВОП РОС Ц.. Право и правовые нормы 

1. Общее пон.ятие права. 
2. Признаки правовых· норм. 
3. Принципы права; 
4. Способы правового регулирования. 

. . 

1. Право - это система особых социальных норм, которые устанавливаются и защищаются государством, формально определены и общеобязательны для всех членов общества. 
2. Главные признаки правовых норм (и права в целом): 
v' издание их государством; 
./ формальная определенность; 
v' общий ·характер; 
v' многократность применения; 
о/ общеобязательность; 
V' подкрепленность принудительной силой государства. 

Издание правовых норм государством означает, что только госуДарство в лице специально уполномоченных органов при соблюдении процедуры способно принимать правовые нормы. Так, граждане, не являющиеся должностными лицами, не могут издавать правовые нормы. То же можно сказать об органах (организациях), не являющихся государственными (например, религиозные организации, политические партии.и т. д.) . 
\ Нормы права формально определены. Это значит, что они четко сформу,лированы и закреплены в письменном виде. В отличие от многих социальных норм (морали, обычаев) правовые нормы щшжны быть· конкретными и однозначными. 

Общий характер правовых норм означает, что они действуют применительно не к конкретному человеку, а к описанной в норме ситуации. Любой человек, оказавшийся в ситуации, описанной в норме, подпадает под ее действие. Например, лицо, совершившее деяние, предусмотренное Уголовным кодексом, будет при наличии соответствующих оснований привлечено и уголовной ответственности. 
Правовая норма действует многократно (во всех случаях, когда возникает необходимость ее применения) до тех пор, пока она в установленном порядке соответствующими государственными органами не будет изменена либо отменена. 
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Общеобязательность означает, что все правовые нормы обязательны для 
исполнения теми, кому они адресованы. В случае неисполнения предписаний правовых норм возможно примене
ние м,ер государственного принуждения, выступающих чаще всего в виде 
юридической отв�тственности (дисциплинарной, материальной, адми
нистративной, гражданско-правовой, уrоловной). 

З. Принципы права - основополагающие начала (положения, идеи), лежа
щие в основе права как явления, выражающие его сущность, а также 
в основе его реализации. 

К основным принципам права можно отнести следующие: 

v равенство всех перед законом и судом; 

v сочетание прав и обязанностей; 

V' справедливость; 

v гуманизм; 

v демократизм;! 

fl' сочетание естественного и позитивного права; 

V' сочетание убеждения и принуждения. 

Равенство всех перед законом и судом подразумевает одинаковое дей
ствие закона (права) в отношении всех дееспособных членов общества 
независимо от их социального положения, материального состояния, 
пола, расы, языка, отношения к религии и т. д. 

· Сочетание прав и обязанностей означает, что наряду с субъективным 
правом (мерой возможного поведения) суЩествуют и обязанности -
мера должного поведения в обществе, носящая· обязывающий харак
тер: 

По своему содержанию право должно быть справедливым, гуманным и 
демократичным. Это значит, что правовые нормы должнрi быть близки 
к нормам морали, соответствовать общепринятым Представлениям о 
добре и зле, чести и достоинстве, справедливости и несправедливос
ти, быть ориентированы на достойное отношение к человеческ9й лич
ности (то есть не быть излИшне жестокими, невыносимыми для чело
века, унижающими и оскорбляющими его личность), близкими и 
понятными народу, отражающими интересы народных масс. 

Смысл сочетания естественного и позитивного права в·том, что соглас
но. широко распространенной точке зрения не все право создается го
сударст�ом. В сво'ей основе право существует независимо от государ
ства и самостоятельно регулирует человеческие отношения - так 
называемое естественное право. Например, естественными, принадле
жащими человеку от рождения (а не по воле государства) считаются 
права щ1 жи.знь, на С!!ободу, на личную неприкосновенность, L:е-::ть и 
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достоинство и др. Позитивное (писаное) право создается государство� 
и выражается в законах и иных нормативно-правовых актах. Нередко 
государство позитивно закрепляет уже существующее естественное 
право. Например, в случае закрепления ·естественных прав (на жизнь, 
свободу, личную неприкосновенность) в писаном акте высшей юри
дической силы - Конституции. Теория естественного права имеет мно
го. сторонников, однако существует точка зрения, что ошибочно про
тивопоставлять писаный (позитивный) закон и абстрактное 
(естественное) право [право есть только то, что содержится в нормах 
правовых актов (то есть санкционировано государством)] - нормативи-. 
стекая теория права. 

Ц.. Правовое регулирование (функционирование права) может осуществ
ляться как путем убеждения, так и путем принуждения. 

Убеждение - такой способ воздействия на участников правоотноше
ний, при котором требуемый результат достигается без применения 
насилия (то есть основан на доброй воле, понимании, заинтересован
ности субъекта правоотношения). 

Принуждение -.такой способ воздействия, когда предписываемое право
вой нормой поведениу достигается путем силового давления, насилия. 
(На практике его примерам могут служить меры пресечения, угроза 
наказания, наказание, применение мер административного, дисцип
линарного и другого воздействия.) 

Принуждение необходимо применять: 

v в случае, когда результата нельзя достигнуть мерами убеждения; 

. v в особой процессуальной форме, установленной законом. 

В О П РО С  5. Право в системе · 

социальных норм 
, . _  ! l ' -' ,_ _._ ! .i . J: ОбЩее nонятие соЦиальных норм. о 

о 2.7Цtiлu норм:-,lрава и-иных социальных норм. 
.J.: О�и·чие; нррм права от норм морали. · / 

1. СоциаJ_Jьные нормы - правила поведения людей в обществе. 

Социальные' нормы представляют собой систему, в которую входят 
нормы права наряду с нормами морали, обычаями, традициями, по
литическими и иными нормами. 

. Право и иные социаЛьные нормы взаимосвязаны. Чтобы правовые нор
мы были приняты обществом, законодатель при их разработке должен 
учитывать требования других социальных норм (морали, обычаев, и т. д.). 
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2. Нормы права имеют цель, сходную с остальными социальными нормами, - регулирование поведения людей в обществе. Однако они имеют и существенные отличия. Данные отличия удобнее пр<,следить, сравниваЯ нормы права с наиболее распространенным в обществе видом социальных норм - нормами морали. 
3.  Нормы морали - это правила. поведения людей в обществе, выработанные самим общест�ом на основе его представлений о добре и зле, чести, достоинстве, справедливости и несправедливости. 

Нормы права и морали отЛичаются друг от друга тем, что: 
1 

V' право и государство возникли после появления морали (то есть мораль старше права); -
V' нормы морали вырабатываются самим обществом, а нормы права -государством (его органами) ; 
V' нормы морали складываются постепенно, а правовые нормы вступают в силу с определенного дня; 
V' нормы морали, как правило, передаются в устной форме из поколения в поколение, нормы права фиксируются письменно в нормативно-правоных актах; 
V' нормы морали неконкретны и расплывчаты, нормы права формально определены; 
V' соблюдение норм морали основывается на нравственных убеждениях человека, �ействие правоных норм подкреплено irринудительной силой государства. 
ВОП РОС б. Признаки государства 

г ' 
-J. Общ�е пон.ятие государства. -
1 ;z. 1 C.oдepЖ,ai;iue . признаков . государст_ва. 

__ j_ ..._�L 1 --- .:..... �- '--�-_.__ - _.__ • ._..... - � ... • 

1. Государство - организация политической власти общества, qхватывающая определенную терриrорию, выступающая одновременно как средство обеспечения интересов всего общества и особый механизм управления и подавления. 
Признаками государства являются: 

V' наличие публичной власти; 
V' суверенитет; 
V' территория и административно-территориальное деление; 
V' правовая система; 
V' гражданство; 
V' налоги и сборы. 

1 0  

2 .  Публичная власть.- совокупность 
V' аппарата управления; 
V' аппарата подавления. 

Аппарат управления подразумевает органы законодательной и исполнительной власти и другие органы, с помощью которых осуществляется управление. 
Аппарат подавления - специальные органы, которые правомоЧны и имеют силы и средства для принудительного исполнения государственной воли. Это: 

V' армия; 
V' полиция (милиция); 
V' органы безопасности; 
v прокуратура; 
V' суды; 
V' система исправительных учреждений (тюрьмы, колонии и т. д.). 

Публичная власть: 

V' отделена от общества; 
V' не имеет общественного характера и непосредственно народу не подконтрольна (имеется в виду контроль за властью в догосударственный период) ; 
V' осуществляется особым слоем людей (чиновниками, депуrатами и др .. служащими), наделенных государственно�властными полномочиями, как прарило, специально для этого подготовленными, для которЬiх управление (подавление) является основным видом деятельности; 
V' опирается на писаное формализованное право; 
V' подкреПлена 1 принуд11тельной силой государства. 

Государственный суверенитет - независимость власти данного государства от всякой иной власти. Государственный суверенИ1:ет может быть: 
V' внуrренним; 
V' внешним. 

Внутренний суверенитет - полное распространение юрисдикции государства на всю ее территорию и исключительное право принимать законы. 
Внешний суверенитет - полная независимость во внешнеполитической деятельности государства. ГосуДарственный суверенитет не следует пугать с народным суверенитетС'м. Народн-ый суверенитет - исходный принцип демократии , кото-
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рый означает, что масть принадлежит народу и исходит от народа. Го
сударство может частично ограничивать свой суверенитет (вступать 
в международные союзы, организации), однако без суверенитета (на
пример, при оккупации) оно 'не может быть полноценным. 

Территория государства - то пространство, на которое распространя
ется его юрисдикция. 

Территория обычно имеет специальное деление, имену�мое админис
тративно-территориальным (области, провинции, департаменты и др.). 
Это делается для удобства упрамения. В настоящее время (в отличие от догосударственного периода) имеет 
значение принадлежиость человека к определенной территории, а не 
к племени или роду. 

Правовая система - юридический "скелет" государства. Государство, 
его институты, власть закреплены- в праве и действуют (в -цивилизо
ванном обществе), опираясь на право и правовые средства. 

Гражданство - устойчивая правовая связь лиц, проживающих на терри
тории государства, с данным государством, выражающаяся в наличии 
взаимных прав, обязанностей и ответственности. 

Налоги и сборы -- материальная основа деятельности государства и его 
органов - денежные средства, собираемые с физических и юридичес
ких лиц, находящихся в государстве, на обеспечение дея:rельности 
публичной масти, социальную поддержку малоимущих и др. 

ВОПРОС 7. Соотношение общества 
и государства 
1. Поняmие и краткая характеристика 

. общества. 
2. Отличи_е общества от 'государства. 

1. Обществом называется устойчивое объединение людей, которые про
живают на одной территории, имеют общие язык, культуру и сходный 
образ жизни. Обществом ямяется: 

v' большое по численности объединение людей (как правило, составля-
ющее наличие государства); 

V длительно проживающие на одной территории люди; 

v' люди, имеющее общую историю; 

V люди, объединенные большим количеством различных связей (эконо
мических, родственных, культурных). 

2. Государство - организация политической власти общества. Оно: 
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v отделено от общества; 

v институтуализировано; 

v опирается на право и принудительную силу; 

v распространяет свою масть на все общество;· 

v выступает в качестве механизма согласования различных интересов в 
обществе. 

Общество предшествовало поямению государс1;ва и часто сохраняет
ся после распада государства (пример: '-'постсоветское" общество после 
распада СССР). 

ВОПРОС 8. Функции государства 
1. Общее понятие функций государства. 
2. Формы' функциu государства. 
3. Содержание и методы осуществления 

. · функций государства. 
\ 

1. Функциями государства называются основные напрамения деятельнос-
ти государства по решению стоящих перед ним задач. 

2. Функции государства классифицируются на: 

v' внутренние·и внешние; 

v охранительные и регулятивные; 

v' постоян·ные и временные; 

v' основные и неосновные. В зависимости от специфики решаемых государством задач его функции 
делятся на внутренние и внешние . 

Внутренние функции - это напрамения деятельности государства по 
решению задi!Ч внутри государства. 

Они делятся на охранительные и регулятивные. 

К охранительным относится фунКция охраны прав и свобод человека и 
гражданина, обеспечения правопорядка. 

К регулятивным: Экономическая; социальная; налоговая и финансо
вая; культурная; экологическая. 

' ' 
Внешними функциями называются основные напрамения деятельнос-
ти_ государства по решению внешнеполитических зада,ч. 

Ими ямяются: 1 
v функЦия обороны страны и поддержания мирового порядка; 

v внешнеполитическая деятельность и международное сотрудничество. 
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З. Охранительная функция защиты прав и свобод человека и гражданцна, 
обесnечения правопорядка является ключевой из внутренних функций. 

Согласно Конституции России 1 993 г. человек, его права и свободы -
высшая ценность, их обесnечение и охрана - главная обязанность го
сударства. В реализации данной задачи должны участвовать все государ
ственные органы. 

Правопорядок - состояние урегулированнести социальных связей, сис
тема общественных отношений, в которой их субъекты ведут себя пра-

. вомерно. Государство обеспечивает правопорядок, опираясь на закон, 
с помощью специальных органов: прокуратуры; милиции (полиции); 
органов безопасности; судов; с�:�стемы органов и учреждений, исполня
ющих наказания. 

Финансово-экономическая функция осуществляется с помощью: 

v принятия, исполнения бюджета и контроля за ним; 

v принятия государством иных нормативно-правоных актов в экономи
ческой сфере; 

v сбора налогов; 

v выпуска денежных знаков и поддержания порядка в финансовой и 
экономической �фере; 

v предоставления кредитов, льгот и т. д. 

Близкой к финансово-экономической является налоrовая функция. 
Государство устанавливает и собирает налоги с физических и юриди
ческих лиц, находящихся на его территории. 

Под функцией социальной защиты подразумевается государственная 
помощь и обеспечение приемлемого уровня жизни инвалидам; сиро
там; матерям и малолетним детям; иным категориям граждан, нужда
ющихся в государственной поддержке. 

Культурная функция выражается в поддержке государс�вом: музейного 
дела; библиотек; театра; кино; музыки; литературы; искусства; средств 
массовой информации; образования. 

Осуществляя эколоrическую функцию, государство: 

v устаJiавливает нормативы предельно допустимых концентраций вред
ных веществ в биосфере и следит за их выполнением; 

V устанавливает режим природспользованИя (использования лесов, вод
ных ресурсов, правила и сроки охоты и т. д.); 

v принимает иные меры по охране окружающей природной среды; 

v при�еняет меры. государственного воздействия к нарушителям. 
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ВОПРОС 9. Содержание рсновных . 
внешни� и внутренних 
функций государства 
]. ФункЦии обороны стр-аны и поддержание 

мирового порядка. 
2. Функция внешнеполитической деятельности 

и меЖдунар'Одного сотрудничества. 
3. Основные внутреiтие фу11кции. 

1. Одной из главных внешних функций любого государства (за исключени
ем карликовых- Ватикан, Монако, СаJ!-Марино и т. д.) является фун
кция обороны страны и поддержания мирового порядка. 

Оборона страны обеспечивае'тся: 

,"- наличием эффективных вооруженных сил; 

./ наличием необходимого числа боеnрипасов; 

v' наличием оборонной инфраструктуры; 

/ иными средствами. 

В условиях мирного сосуществования на первый план выходит функция 

поддержания мирового порядка. Она осуществляется путем 

v участия в деятельности международных организаций (ООН, ОБСЕ); 

v членства в оборонительных военных союзах; 

v подписания и соблюдения международных договоров и конвенций, на

правленнь�х на обеспечение мира (о нераспространении ядерного ору

жия, о запрещении химического оружия, о запрещении наземных ядер-_ 

ных взрывов и т. д.); 
· 

v выдвижения мирных инициатив; 
v участия в урегулировании региональных конфликтов. 

2. Внешнеполитическую деятельность н международное сотрудничество го-

сударство проводит через: 

v дипломатические и консульские учреждения; 

v международные организации; 

v непосредственное общение, визиты руководителей государств и дея-

тельность граждан; 

v в иных формах. 

З. К основным внутренним функциям права относятся: 

;/ регулятивная - регулирование общественных отношений; 

v охранительная - охрана общественных отношений от вредных посягательств. 
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В О П РО С  10.  Правосубъектность 
1. Общее понятие и структура 

• ·:· правосубъектности,_ ·· 

' 2. Правоспособносmь. 
3. Дееспособность и ее. виды .. 

L • � 

4. Случаu наделения полной дееспособностью 
лица, не достигшего 18 лет, - эмансипация и 
, диспенсацЩI. _, 

5. Ограничение дееспособностu. 

. 
6. Особенности пра8осубъектности. юридического 

лица. 
7. Последствия соверщения сделок 

· неправосуб_ъектны.м лицом. 
1. Правосубъектность- это способность быть участником правоотношения. 

Правосубъектнасть включает в себя два основных элемента: 
v правоспособность; 

v дееспособность. 

2. Правоспособность - это возможность лица иметь субъективные права и 
юридические обязанности, которая предусмотрена нормами права. 
Правоспособность человека начинается с момента его рождения, со
храняется· за ним всю жизнь и заканчивается смертью. 

З. Дееспособность - это способность лица своими действиями приобретать 
субъективные права, реализовывать их, исполнять юридические обя
занности. 

Разновидностями дееспособности являются: 
сделкоспособность - способность заключать гражданеко-правовые сделки; 
деликтоспособность - способность 

.
нести юридическую ответственность 

за нарушение требований правовых норм. 

Полностью недееспособными считаются дети в возраие до 6 лет. 

Видами дееспособности являются: 

дееспособность малолетних детей (от 6 до 14 лет); 

дееспссобность несовершеннолетних (от 14 до 18 лет); 

полная дееспособность. 

Дееспособность малолетних детей (от 6 до 14 лет) заключается в праве 
самостоятельно заклi('Чать: ' 

v мелкие бытовые сделки (напр�.мер, покупки в магазине); 
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v сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, которые 
не требуют нотариального оформления или государственной регистра
ции; 

v сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным 
представителем или с его согласия третьим лицом для определенной 
цели или для свободного распоряжения. 

Все иные виды сделок за детей в возрасте до 14 лет могут заключать от 
их имени только: 

v их родители; 

v законные представители; 

v опекуны. 

Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет состоит в 
возможности: 

v самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией, ины-
ми доходами; 

v быть полноправным субъектом авторског.о права; 

v быть J!Олноправным субъектом патентного права; 

v совершать мелкие бытовые сделки; 

v вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими; 

v быть членом кооператива (с 16 лет). 

Все иные сделки осуществляются несовершеннолетними в возрасте 14 
- 18 лет с письменного согласия своих законных представителей - роди
телей, усыновителей и попечителей. 

Полная дееспособность наступает с 18 лет и заключается в возможности 
иметь любые субъективные права и нести в полном объеме юридичес-
кие обязанности. 

· 

Ц.Полная дееспособность может наступить и ранее 18 лет в двух случаях: 

v эмансипация - объявление несовершеннолетнего полностью дееспособ
ным, если он достиг 16 лет и работает по трудовому договору, осуще
ствляется при согласии обоих родителей (усыновителей, попечителя) -
органом опеки и попечительства, при отсутствии роДителей (усынови
телей и т. д.) либо их несогласии - решением суда; 

v диспенсация - снижения брачного возраста, которое возможно по дос
тижении несовершеннолетнИм 16 лет; лицо считается полностью деес
пособным с момента вступления в брак. 

5 .  Лицо может не быть дееспособным после 18 лет также
· 
в двух случаях: 

v обьявление лица частично недееспособным вследствие злоупотребления ал
коголем либо наркотиками - все сделки, кроме мелких бытовых, 
заключаются им только с согласия попечителя; 
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v объявление л
·
ица решением суда полностью недееспособным, если лицо стра

дает психическим заболеванием и вследствие этого не понимает зна
чения своих действий и не может руководить ими, - сделки заключают
ся опекуном. 

6. Особенность правосубъекТности юридического лица в том, что его право
способность и дееспособность возникают и прекращаются одновременно: 

v правоспособность и дееспособность (правосубъектность) возникают с 
момента его государственной регистрации; 

v правоспособность и дееспособность (правосубъектность) прекращают
ся в момент его преобразования (ликвидации). 

7. Действия (сделки), совершенные не правосубъектным (неправоспособным 
или недееспособным) физическим или юридическим лицом, признают
ся юридически ничтожными. 

ВОПРОС 11. 
' 

Формы и методы 
осуЩествления функций 
государства 

. -

, �. ·Qбщее f}он.Ятие: и классификация форм 
, i осуществления +функций государства. 
, 2. :Правовые фор.мы.осуществленiiл функций 
.--т . государства. . . 
, 3., Орган'изаЦ�о�н'ые. формы осуществления 
�. ·� : . .... -функ_циli -гQ-судар_ства;- · ·; , 
,4. ,Мето(Jы ,оt;уществления функций. государ�тва. 

' . - - � .. - - i. 
1. Сходная деятельн�с;ь госу��рс;венных органов по выполнению функ

ций государства называется формой осуществления функций государ
ства. 

Данные ()ормы подразделяются: 

v на правовые; 

v на организационные. 

2. Правовыми формами осуществления функций государства являются та
кие формы, которые требуют принятия правовых актов и влекут юри
дичес�е последствия. 

к ним относятся: 

v правотворчество - подготовка, издание нормативных актов; 

v правоприменение - исполнение законов, решение управленческих спо
ров, принятие правоприменительных актов; 
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v правоохранительная деятельность - предупреждение правонарушений 
и привлечение к юридической ответственности правонарушителей. 

З. Организационными формами осуществления государственных функций 
являются: 

v орrанизационно-регламентирующая (подготовка документов, органи-
зация политических мероприятий, выборов и т. д.); 

v организационно-хозяйственная (статистика, бухучет); 

v организационно-идеологическая. 

4 ПрИемы, с помощью которых госформы реализуют функции государ
ства, называются методами осуществления государственных функций. 
Это, например: 

v убеждение; 

v' принуждение; 

.,� поощрение; 

v наказание. 

ВОЛРОС 12. Форма государства 
1. Общее понятие формы государства. 
2. Элементы формы государства. 

1. Формой государства называется совокуnность систем организации госу-
дарственной власти, которая включает: 

v форму правления; 

v форму государственного устройства; 

о/ политический режим. 

2. Форма правления, форма государственного устройства и политический 
режим являются элементами формы государства. 

Форма правления - система организации высших органов государствен
ной власти, их компетенция, взаимоотношения между собой, поря
док их образования. 

Форма государственного устройства - система территориальной орга
низации государства. 

Политический режим - методы осуществления государственной власти. 
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В о п ро с  13. Форма правпения 
- t-· .,.. ' .....__ ·- 1 -· + 1• 

1. 'общее' nонЯтие формы правления. : : : " , 
��2.-ВибЫ форлГirрабленUя. - �-_._ - '- ' •-2-· : • --

1. Форма правления - элемент формы государства, который определяет 

v систему организации высших органов государственной власти; 

v порядок образования данных органов и сроки их деятельности; 

v их компетенцию, порядок их взаимоотношений. 

2. Основными видами форм правления являются: 

v монархия; 

v республика. 

Отличиrельная особенность монархии - принадлежиость верховной вла
сти не избираемому народом, а, как правило, наследственному прави
телю-монарху. 

При республиканской форме правления высшие органы государственной 
власти избираются населением и их деятельность ограничена опреде
ленным сроком. 

ВОПРОС 1Ц. Монархия как форма правпения 
-f-- r-t-· _ _.__ ....... _ - ., ·- _, -�- --- - - t--

rJ•J!:o�af-f!?��- ���Фj!_J!_М�й��!!!вл�"!f_ l'!!Af!�"!_Cf' :_ 
н....; ЛfОнархuя. +-т �-+ _;_1_ l _ _ ·'- ,...__j_ • �- __ � , +-.t · 

1 1 1 1 1 1 ' . t 1 1 ' ) � ' t j 1 : ' i : L �· \II!P!!!P'i "��Hfl!'Xf-1�. ·- l - : -� -� :: :-�; 1 t l"' -�: � ,..3 •• виды..монархии._ т _ ·- -� --r- :.. " 
1 4 . .Абсо'лютiиlя!монархия. , ,- ' �: j ' ' J -
+ 5� ВuдЫ -'Оi],анuчiнноu .Лiонархии. r · . ,. , 6. 'ДyQ.лyc�ulleCifaя MOIIi!]JXUЯ ' : • , . 

7.-. Парламентарная монархия. 1 --
6· · Hef!lpaj)iщцgюi�e лfo!fapxu_u.._ . , __ _ . _ ' 1 ; 1 

- , __ 

1 .  В настоящее время в мире насчитывается несколько десятков монархий. 

В Европе: 

Великобритания (Соединенное Королевство Великобритании и Север
ной Ирландии); Испания; Швеция; Голландия; БельГия; Люксембург; 
Дания; Норвегия; микроrосударства - Андорра, Монако, Лихтенштейн, 
Ватикан. 

В Азии: 
Саудовская Аравия; Кувейт; Объединенные Арабские Эмираты; Оман; 
Катар; Бахрейн; Непал; БуТан; Бруней; Таиланд; Малайзия; Япония. 
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В Африке: 
Марокко; Свазиленд; Ле�ото. 
Ряд монархий находится в Океании (Ф государства). . 

иджи, Тонга, иные островные 
Монархиями также являются: Канада. Аве .. 
вой данных государств является мон�рх В 

тралиri Новая Зеландия. Гла
время королева). 

елико ритании (в настоящее 

2. Монархия отличается следующими признаками: v главой государства является монарх; 
V власть монарха передается по наследству; V деятельность монарха не ограничена определенным исполняет свои обязанности пожизненно· 

сроком, монарх 

V монарх не избирается народом; 
' 

v 

�е:
а

��т:
е
м��:;;и����оП:�:���:��=� �:;е��о�:О:�"�

-
��и (кроме слу-

v монарх, как правило, является главнокомандующим силами; вооруженными 
V существует особая процедура п 

дающий его деятельность цере��::;;;
_
я власти монархом и сопровож-

3. Монархия может быть 
v абсолютной; 
V ограниченной. 

ц, При абсолютной монархии мона х б 
· u 

(издает законЬт, назначает долж�ос�н�:�е;ц 
н�оd

р
а

)
нич��нои властью 

это Я" (Людовик XIV). · - . осударство -

5. Разновидностями ограниченной монархии являю;ся· 
v .цуалистинеская; 

' · 

v парламентарная. 

б. Дуалистическая монархия 
абсолютной к парламентар�о�

р���:;�:�ый, переходный вариант от 

В дуалистической монархи 
· 

:��но. Можно выделить сл�д::;е ��:�
х
а���;�::���е�;о:

е
�����= 

V ::�;:�·

и
}��:.".;е�т�:

н
:;":���:::'r".""�;::

и
;.�:;:;;:;:.:'::':fс"::::;:�: 
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v' назначение членов парламента (либо одной из его палат) монархом (в 

отличие от парламентарной монархии, где парламент избирается на

родом); 

v' назначение членов правительства монархом и ответственность прави

тельства лично перед монархом; 

v' монарх выполняет функции реального главы государства. 

Дуалистические монархии были распростра]iены в конце XIX - начале 

ХХ в. (в период буржуазно-демократических революций) в то время, 

когда монархи уже не могли удержать форму правления в виде абсо

лютной монархии, а буржуазия еще недостаточно окрепла, чтобы взять 

власть в свои руки. 

Примеры дуалистической монархии сегодня: Кувейт; Непал. 

До 1 990 г. оба эти государства являлись абсолютными монархиями, од

нако в силу исторических событий (народное восстанi1е в Непале в 1 990 

г., война Кувейта против Ирака совместно с международными силами 

1 991 г.) в них начались демократические реформы и на сегодняшний 

день Кувейт и Непал перешли от абсолютных к дуалистическим монар

хиям. 

7. Парламентарная (конституционная) монархия отличается следующими 

признаками: 

v' наряду с монархом имеются высшие органы государственной власти -

парламент, правительство и др.; 

v' парламент избирается народом; 

v' правительство формирует партия, завоевавшая большинство мест в 

парламенте, в результате выборов правительство ответственно перед 

парламентом (также и в парламентарной республике); 

v имеет место разделение властей; 

v монарх .,ринимает участие в политической жизни, однако его власт

ные функ·.1,ии минимальны и носят церемониальный характер (приня

тие отставки правительства, представление государства за рубежом, 

вручение го:ударственных наград и т. д.�; 

v лишь в некоторых парламентарных монархиях монарх имеет реальные 

рычаги управления государством (распускает парламент, является гла

вой судебной власти, главой церкви - ВеЛикобритания), однако на 

практике многие реальные рычаги власти практически не применяют

ся. 

В настоящее время парламентарными монархиями являются практи

чески все монархии Европы: Великобритания, Швеция, Испания, 

Бельгия, Голландия, Дания, Норвегия, а также Япония и др. 
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8. Особой разновидностью монархий являются н 
Объединенные Арабские Эм М 

етрадиционные монархии: 
ираты и алайзия 

Объединенные Арабские Эми аты 
. 

Эмиратов (Шарджи Дубай и Р <;остоят из нескольких монархий -

которых по очереди �тановится
др

в
.
е
)
,рх

возглавляемых эмирами, каждый из 
� 

овным эмиром ОАЭ. 
Малаизия состоит одновременно из е 
нархий из своего числа избираю 

J' спублик и монархий. Главы ма

ком на 9 лет. 
т 0 щегосударственного монарха сро-

вo·nDoc 15.  Республика как форма 
правпения : -J· "�б.

д
щее понятие u основные �ризнаки рес!Jублики. 

_ · и, ы республик. · . - - -· - · _ ., .... '-
3. Президентекая •республ�ка. : ; 
4. Парламентская республика.- � '_ 

5. ' СМешанная ресnублика. 
' " т 

6. Нетрадiщионные республики. 
�- ' : t- : 

1. Наиболее распространенной в сов е 
, 

является республика (в переводе 
Р меннам мире формой правления 

М 
с латинского'- общенародное деЛо) 

ожно вьщелить следующие основные признаки республики· 

. 

v' высшие органы государственной в . 
. 

формируются органами, избранным�
ас;:;,

о
�з

о
б:�аются народом (либо 

v деятельность данных органов ограничена определенным сроком· 
v имеет место разделение властей -

, , 

ную и судебную. 
на законодательную, исnолнитель-

.<1!. Основными вида�•и республик являются: 
v президентская; 

v nарламентская; 
v смешанная (парламентско-nрезидентская); 
v нетрадиционные виды ресnублик: 
3. Сущность президентской республики 

. 

государственной власти клю 
в том, что среди высших органов 

дента, который является гла:��ое nоложение занимает фигура прези-

М 
государства и главой nравительства 

ожно выделить следующие признаки президентской республики· 
. 

v и официальным и фа 
· 

дент; 
, 

-
ктическим главой государства является nрези-
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v· президент имеет широкие полномоуия и играет ключевую роль в осу
ществлении. власти в стране; 

v' президент избирается народом либо коллегией выборщиков и, следо
вательно, независим от парламента; 

v' президент назначает и смещает членов правительства (либо ед-инолич-
но, либо с согласия па�ламента); 

v' президент возглавляет правительство; 

v' правительство ответственно перед президентом; 

v' президент является верховным главнокомандующим; 

v' президент имеет право вето на законы, принятые парламентом; 

v' пре�идент имеет право самостоятельно издавать нормативные и ненор
мативные акты; 

v' президент имеет право распускать парламент (в некоторых государствах); 

v' президент, выполняя функции главы исполнительной власти, одновре
менно является арбитром между ветвями власти, символом единства 
нации. 

Примеры президентекай республики - США, Россия. 

4. Суть парламентской республики в том, что среди высших органов госу
дарственной власти ключевую роль играет парламенпi, который оказы
вает решающее воздействие на формирование правительства. Прави
тельство ответственно перед парламентом. 

Парламентская республика имеет следующие признаки: 

v' парламент является важнейшим из органов государственной власти; 

v· · правительство формирует партия, завоевавшая большинство мест в 
парламенте на выборах; 

tl' правительство ответственно перед парламентом; 

v' фактическим руководителем государства является глава правительства
премьер-министр (как правило, лидер партии, победившей на выбо
рах); 

v в парламентских республиках предусмотрена должность президента, 
однако президент - номинальное лицо, выполняющее, как правило, 
церемониальные функции. 

Примеры парламентских республик: Италия, Германия, Венгрия. "\ 
5. Смешанными (парламентско�президентскими) называются такие респуб

лики, где существует баланс полномочий между президентом и парла
ментом. 

Основные признаки смешанной (парламентско-президентской респуб
лики): 
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v' в стране одновременно имеются "сильный" президент; парламент и "сильный" 
v' президент избирается в результа 

широкие полномочия, однако не
те всенародного� голосования, имеет 

tl' , 
является главои правительства. 

наряду с президентом предусмот 
' 

также наделенного широкими по
рена должность премьер-министра, · лномочиями· tl' и президент, и парламент участвуют в форми�овании прав�тельст:ва· v' правительство ответственно и пе е 

, 
и перед президентом (отставка). Р д парламентом (вотум недоверия), :;:

ю
��:�а��

а
:::�м����::

а
�резидентских (смешанных) республик яв-

6. �'::::в:ю�а�л:::v::..::�::;з
(
идентской, смешанной республиками 

публики. . 
не вписывающиеся в эту схему) рее-

В качестве примера можно привести советскую респ блик республики СССР, некоторые социалистические стра:ы). 
У (СССР, 

Отличительными чертами советских республик являлись: v' наличие особых органов - советов б распорядительными и кон ольны 
, о ладающих законодательными, 

сосредоточивавших в 'себе :ю п 
ми функциям� (то есть официально 

tl' 
олноту власти - вся власть Советам")· :::��

в
���:�й соподчиненной иерархии советов "во главе" с Верхов� 

v' сове:гы не являлись классич 
"органами, выражавшими :�;�ми представи,;ельными органами и были 
волю масс, их избравших; 

трудящихся , то есть непосредственно 
v' наличие императивного мандата (наказы депутатам зыва депутата); . . , возможность от-

V" отсутствие четкого разделения властей· 
...... ' 

пост президента либо отсутствовал вообще (СССР, Польша Г либо и
�
мел номинальное значение (Румыния, Чехословакия); 

, ДР), 

." ;�;E:�i:s:;:::��:·�:= :::�·,:.:�:=��·;0��:,� 
К �етрадиционным республикам можно отнести нон дем и республики народ-ократии, очень близкие по своей сути к советским. 

' 
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во п ро с  16 . . Форма государственного 
устройства 

-J. : Общ�е �о,д,тие-форм� государственного . t 

� , -1-устрой�тва�и ее виды. 
2. 'Yiiитap!foe государство. 

• 1 . 
3. Федерация. · - " · 

. 
-

4. �ВидЫ федераций и их особенности. 
5. Конфеде_рац_�. , 

1 Форма rосударственноrо
-

устройства - способ территориальн_?й организа

. 
ции государства, влияющий на распределение полномочии между цен

тральной региональной и местными властями. 

О.сновны�и видами форм rосударственноrо устройства являются: 

v унитарное государство; 

v федерация; 

v конфедерация. 

2. Унитарное rосударство. имеет единую территорию и единую (централизо

ванную) систему государственной власти. 

Можно выделить следующие признаки унитарноrо rосударства: 

v единство и однородность территории; 

.; отсутс.твие внутри . государства частей, о�ладающих признаками госу

дарства (то есть государств в государстве), 

v деление страны осуществляется исключительно по административно-

территориальному признаку; 

v административные единицы не обладают политической самостоятель-

ностью не имеют признаков государства; 

v наличи� только одной общегосударственной крнституции; 

v наличие единой системы законодательства; \ � 

v наличие единых для всей страны высших органов государственнои вла-

сти· 

v пар�амент, как правило, имеет однопалатную структуру; 
� 

V органы власти административно-территориальных об�;>азовании 

чиняются центральной власти;  

v единое гражданство для всей страны; 

под-

v единая денежная система; 

V общая для всех административных единиц финансово-кредитная и на-

логовая политика. 
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Унитарными, как правило, являются небольшие по территории госу
дарства с компактно проживающим однородным населением. 

Примерами унитарных государств являются: Дания, Норвегия, Шве
ция, Португалия, Италия, Франция, Венгрия. 

Особой разновидностью унитарных государств можно считать унитар
ные государства с автономиями, в которых при наличии единой терри
тории имеются автономные образования. 

Примеры унитарных государств с автономиями: Китай (имеет в своем 
составе ряд автономий - Тибет, Внутренняя Монголия, Гонконг (Сли
ган) и др.), Испания (область Басков), Украина (Крымская автоном
ная республика), Узбекистан (Каракалпакская автономная республи
ка), Дания (Фарерские острова и Гренландия). 

З. Федерация - слоЖное (союзное) государство, состоящее из частей, об
ладающих признаками государства. 

Можно выделить следующие признаки федерации: 

v территорию федерации составляют территории ее субъектов; 

v субъекты федерации обладают признаками государства - имеют С!lою 
конституцию, высшие органы государственной власти (главу субъек
та, парламент, правительство), символику; 

v в стране имеется единая союзная конституция, в которой, в частно
сти, разграничиваются полномочиЯ между субъектами· федерации и 
федеральным центром; 

v высшая (для всей страны) законодательная, исполнительная и судеб- · 

ная власть принадлежит общефедеральным органам - федеральному · 

президенту (в президентской республике), правительству парламенту, 
судам; 

v наличие единых вооруженных сил, пол·иции, службы безопасности, 
таможни, подчиняющихся центральному правительству; 

v парламент, как правило, имеет двухпалатную структуру - нижняя па
лата представляет интересы всей страны, верхняя - интересы субъек
тов. 

q_ Федерации могут быть: 

v территориальными; 

v национальными;  

v национально-территориальными. 

В основу территориальной федерациИ положен принцип разДеления стра
ны по территориальному признаку. Это делается в целях удобства уп
уавления, как правило •. в очень больших по территории государствах. 
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ф ий являются: С ША, Бразилия, 
Примерами территориальн�Iх едерац 

Мексика. 
аются на основе проживающих 

ф дерациях субъекты созд u 
ф В национальных е 

меров национальнои едерации 
в них национальностей. В качестве;р� Югославию (Союз Сербии и 
можно привести: Союзную Респу л� и Словакии, распавшийся в 
Черногории), Чехасловакию (Союз ехии 

1 993 г.). 
являются непрочными образо

Как правило, национальные федерации 
. 

ваниями. . 
те иториальные в основу фор

Особый вид федераций - национал�;;н :�ациональныЙ, и территори
мирования субъектов которых пол 

ональна-территориальных федера
альный принципы. П�имерами наци 

ия (32 субъекта, которые созданы 
ций являются: Россииекая Федерац 

альности в том числе не имею-
ающей в ней национ ' 

б на основе прожив 
57 субъектов - территориальные о разо-

щей в субъекте большинства, 
м сское население); Федераль-

вания, где проживает глав{ым о:а�� 1�
у
территориальных субъектов -

ная Республика Германия состq 
преДставляло собой родствен-

земель, население которых в прошлом 
• ные немецкие народности). 

- - ственного устройства является конфедерация. 
5. Реликтовои формои г?судар 

е е ации в том, что федерация ян-
Главное отличие конфедерации от ф д р 

емя I:<aK конфедерация - со
зным государством, в то вр 

:;�
я
г�

с
с;арств. Для конфедерации характерны: u . 

ии составляющих ее частеи, . v' слабый уровень интеrрац 
ета и иных признаков госу-. 

рственного суверенит v наличие у них госуда 
ажданства законодательства; 

дарства - собственной армии, гр ' 
енной власти либо наде-t/ отсутствие единых высш:�

)
о��=��;��·��::=омочий; 

ление их (при их налич 

б ыхода из конфедерации. v право сво одного в 
J Оно обьiчно со-нестойi<ое образование. . Конфедерация - временное, 

объединении суверенных гасу-
здается как промежуточный этап при 

не . 
tJаСпаде федерации на са

дарств в федерацию либо при постепен м 

моетоятельные государства. 
u 1 8 1 5  _ 1 848 rг. ( объе-• u 

являются· Швеицария в 
Примерами конфедерации 

б 
. 

(после попытки в 1 982 г. объеди-
ф ерацию) Сенегам ия 

ар динилась в ед • 
1 989 г на независимые rосуд -

нить Сенегал и Гамбию распалась в . 

ства). 
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В о п рос 17.  Происхождение государства • - j. - - _..,... i ' ... -т -т__,._....... --+--- ... +-- • • -� . 1. ·Цeptiьie иЗвесmныf истории· г'осударства. ' : : . - 1- - � r- - - ._ _  .. _ _. · - - -+-t---r-2. · Лричиныf.множественности теорий: ' .;_ � -<-.:._ 1 1 
1 • возникновения государства. ' , - , : : : ' 

- ' - 1 4- - -; - 1 ' :-. ·� '"1 •• - '-·· i- ""1 3. Основные теории -nроисхо�денUя .государства. 
1 .  Первые известные человечеству rосударства �озникли от 6 до 2 тысяч лет назад в различных географических реги6нах независимо друг от друга (как правило, в долинах крупных рек) и стали центрами нескольких самостоятельных культурных цивилизаций. Данными государствами 

ЯВЛЯЛИСр: 

v' Древний Египет; 
v' государства древней Месопотамии (Междуречье Тигра и Евфрата) 
v Шумер и Аккад; Ассирия; Вавилон; 
v государства долин Инда и Ганга (то есть на территории современной ИндиJ1.); 

v Древний Китай; 

v древнегреческие полисы; 
v Древний Рим; / 
v государства коренных народов Америки (майя, инки, ацтеки). 
2. В настоящее время среди теоретиков государства и права нет единства по вопросу о происхождении государства. Это закономерно. Различие теорий 

возникновения rосударства связано с тем, что: 
v возникновение государства само по себе сложный и длительный процесс, который нельзя объяснить, опираясь лишь на какую/1.1lибо одну точку зрения; 
v данный процесс (первоначально возникновение государства) происходил несколько тысячелетий тому наЗад, и его трудно детально изучить .в силу его исторической удаленности; 
V' влияние эпохи на авторов теорий (каждая эпоха (церковное господство в средние века (теологическая), зарождение капитализма, современная и др.) откладывала отпечаток как на всеобщее мировоззрения, так и на авторов теорий о происхождении государства, так как они жили в конкретное историческое время и в· конкретном обществе); 

· v нельзя игнорировать субъективный фактор - личные убеждения авторов теорий, особенности их профессионального и личностного мировоззрения. 

3. К основным теориям возникновения rосударства принято относить: v теологическую; 
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t/ патриархальную; 

t/ договорную; 

t/ органическую; 

t/ психологическую; 

t/ ирригационную-; 

• t/ насилия ;  

t/ экономическую (классовую). 

воп ро с  1 8 .  Теологическая теория . 

возникновения rосударс�ва 

1. 'Авторы. теории. __ 

. 2. �Суть теории. _ -: � 
: J. 'Досщоинс'.!_а!l� ,ще�рии.\ т 
·-4: -/Гедосmат�ц теор�и. 

-' 

. ' . 
о ИЯ господствовала в средн ие века. В нас-

1.  Теологическая (религиозная) те р 
гими теориями распространена в Евро

тоящее время она наравне с дру 
де исламских государств (Иран , Са-

пе и на других континен�ах
�: �::циальны й  характер.  

удовская Аравия и др.) нос 
� Августи н  (Блаженный) (354-

й ии стояли: Аврелии 
ф офы и у истоков данно теор 

� ( 1 225 - 1274) - христианские илос 

430 н. э .) ,  Фома Аквинскии 
. 

богословы . , 
н ые идеологи католической 

развили современ . 
В настоящее время ее 

ологи исламской религии и др. 

М стен Мерсье· иде 
церкви ари , , 

. нению ее авторов,  государ-
� рии в том что, по м титу-

2 Суть теологическои тео 
С 

, 
rtельно государство ,  его инс 

. ство возникло по воле Бога. ледова , 

ты, власть: 

t1 вечны; 

t/ незыблем ы ;  

tl святы; 
зднение) не зависит от воли чело-

tl и х  возн и кновение (а знач ит и упра 

века; 

t/ являются выразителями воли Бога на земле. 

еория призывает: 
Теологическая т 

сть получен ную свыше; 
и власть как данно , � 

tl принять государство 
ую в средние века) святои и 

ов (распространен н  Земле 
t/ признать власть монарх � представитель Бога на , 

происходрmе й  от Бога ( Папа Римекии 
�его Бога в своих государствах) ; 

монархи - представители Папы и через 

зо 

t/ полностью и во всем подчиняться власти - небесной (божественной), 
то есть церковной и земной, являющейся представительницей небес-
ной на Земле, - то есть монархам и государству; 

· 

t/ не пытаться изменить установленный Богом порядок. 

З. Достоинства данной теории: 

t/ способств�ет укреплению rражд�нского согласия в обществе, усиле
нию духовности ; 

tl. препятствует насилию, революциям и гражданским войнам, переделу 
власти и собственности. 

Ц. Главный недостаток теории в том, что она основана на вере (в Бога), а 
не на провереином научном знании, то есть ненаучна. 

В о п р о с  1 9. Патриархальная теория . 
возникновения Государства 
1. ·Авторы-теориu. 

-2. Суть те(Jрии. 
3.- .Достоинства теории. 
4. · Недостатки теории. 

r , � L 

t • 

, J т--f J. 
' � 

.... r f-- � r-+ 
� + � ..:.. ' 

1. Основоположником патриархальной теории считается древнегреческий 
философ Арнетотель (384 - 322 до н. э.) .  

В современную эrюху ее развили Филмер и Михайловский. 

2. СуТь патриархальной теории возникновения государства в том, что, по 
мнению ее авторо·в, государство возникает по модели семьи (то есть 
государство - своеобразная "большая семья", состоящая из множества 
обычных семей). 

Следовательно, власть правителя (короля) я вляется продолжен ием 
отцовской власти в семье. Согласно патриархальной теории: 

t/ монарх является отцом всего народа; 

t/ благосостояние общества невозможно без королевской (отцовской) 
заботы; . 

v король действует во благо подданных, охраняет и защищает их (как 
отец членов семьи);  

v власть короля (отца) ничем не огран1-,чена и -незыблема; 

v подданные обязаны чтить короля и подчиняться ему, как члены семьи 
отцу. 
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она· 
ной теории можно отнести то, что . 

З. К достоинствам патриархаль 

б 
. уважению, почитанию государ-

1/ способствует сплочению о щества, 

ственной власти; 
братства, взаимосвязанности членов обще-

!/ культивирует дух родства, 

ства (как '-!Ленов семьи). 

и является прямое отождествление государ-

ц. Главным недостатком теори 
Этому противоречат следующие 

ства и семьи,  власти монарха и отца. 
. 

факты: 
v Ie родственные связи , в то время 

V в семье суЩествуют деиствительнь 
ие определенной общности) вряд 

как весь народ (несмотря на налич 
. 

бъявлять родственниками , 
ли правильно о 

оЙ власти, отделенной от народа� 
и его 

V монарх - представитель публичн 
а в семье (отец действитель-

снову чем власть отц 
власть имеет и ную о , . 

же если и основатель, то госу-

но является основателем рода,  монаJ
х 

ся р
, 

одетвенником подавляюще-
ода· монарх не явл:пет · 

ого дарства, а не нар • 
. с ю монарх призывает�я из друг 

го большинства населения , зача -:внородственной связи с управляе
государства и воQбще не иму

ет к� мальна и непосредственна, власть 

мым государствdм ;  власть отца не ор 
овождена церемс.ниалом , осу

монарха сильн о  формализова:: ·
е
�о::н�вников, бывает подкреплена 

ществляется опосредованн��тся 
Р
на аппарат принуждения); 

законами, хартиями ,  опир 
м продолжением семьи еще 

V вряд ли можно считать государство прямь�шсь постепенно и почти в 

и nотому' Ч�о оба эти института зарожд 

одно и то же вр�мя. 

ВОПРОС 20. ДОГОВОрНаЯ теорИЯ 
возникновения государств� 

. � _ .. --. 

_ l;··А,в;"�р;", выдf!�ну�ш'!е теорию; : 
1 2:�супiь 'т,еории. · · · � 
� -з. До�'!'!Jинства'те_ории_.· _ · . t • , 

4. Недостат�и теории. _ 

- i -
ия гос �арства получила распростране-

1 Договорная теория возникиовен /разное время являлИсь: . 
XVI I  - ХVШ вв. Ее авторами . ние в 

кий мыслитель и правовед, 

Гуго Гроций ( 1 583 � 1 646) - голлан�с 

бб ( 1 588 - 1 679) - английские 

Джон Локк ( 1 632 - 1 704), Томас о с 
. 

философы; 
_ 175.5), Дени Дидро ( 1 7 1 3  - 1 783), Жан-

Шарль-Луи М онтескье ( 1 689 
е философы-просветители; 

Жак Руссо ( 1 7 1 1 -· 1 778) - французеки 
. 
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А.Н. Радищев ( 1 749 - 1 802) - русский философ и писатель-революцио
нер. 

Теория, выдвинутая данными �торами, получила также название ес
тественно-правовой. 

2. Суть договорной (естествеиио-правовой) теории в том, что, по мнению 
ее авторов, в основе государства лежит так называемый "общественный 
договор". Смысл идеи "общественного договора" в следующем: 

1/ первоначально люди находились в догосударственном (первобытном) 
состоянии;  

1/ каждый преследовал только свои интересы и не считался <( интереса
ми других, что приводило к "войне всех против всех"; 

V' в результате "войны всех против всех" неорганизованное .общество могло 
уничтожить само .себя; 

V' чтобы этого не случилось, люди заключили "общественный договор", 
в силу которого каждый отказывался от части своих интересов ради 
взаимного выживания; 

V в р�зультате был создан институт согласования интересов, совмест
ной жизни ,  взаимной .защиты - государство. 

З. Теория обществеиного договора имела большое проrрессивное значение: 

V' были разрушены теологические и патриархал ьные представления о 
возн�.кновении государства, а вместе с ними идеалы святости и не-. 
погрешимости власти , полного подчинения ей, отсутствия у народа 
возможности повлиять на власть; 

V' сделан шаг к созданию гражданского общества; 

1/ фактически выдвинут пршщип народного суверенитета - власть произ
водна .от народа и принадлежит народу; 

V' государственные структуры, власть существуют не сами по себе, а дол
жны выражать . и нтересы народа, быть у него на службе; 

V' теория, демократичная по своей сути, подготовила почву возникнове
нию республflк - как альтернативы реакционным монархиям XVI I  -
XVI I I  вв. ; 

V' согласно теории государство и народ имеют взаимные обязательства -
народ соблюдает законы, платит нЗлоги, выполняет воинскую и дру
гие повинности; государство регулирует отношения между людьми ,  
наказывает преступников, создает условия для жизни и деятельности 
людей, защищает от внешней опасности; 

V' в случае нарушения государством своих обязанностей народ может ра
зорвать общественный договор и найти других гфё. ;щ:"елей; обосновано 
прогрессивное для того времени право народа на восстание, говоря 

зз 
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современным языком - право менять власть, если она перестала выра

жать интересы народа. 

ц, Существеиным недостатком данной теории являе1'Ся ее идеалистичность: 

v "обшественный договор" - скорее идеал, чем реальная действительность; 

зачастую государства возни кали другими путями - войнами, насилием 

и при наличии и ных условий; 

v н и  одно государство не возникло на основе договора между граждана-

ми (подданн ыми) и правителями; 

v сам по себе обшественный договор между всеми членами обшества 

маловероятен в силу различия интересов и слишком большого числа 

жителей государства, . физически неспособных знать и учитывать инте-

ресы друг друга; 

v обшество воспринимается одномерно, как единое целое, в то время 

как в реальной действительности оно разделено на различные группы

классы, сословия , страты, обшины, как правило, имеюшие разные 

интересы и враждебные друг другу. 

ВОПРОС 21. Ор�аническая теория 
возникновения государства 

1 . .Авторы -оргапическо.й теории. 
2. Суть теории. 

· 3. Достоинства теории. 
4. Недостатки теор'f_и. 

1. Органическая теория возникновения государства была выдвинута во вто

рой половине XIX века английским философом и социологом Гербер

том Спенсером ( \ 820 - 1 903), а также учеными Вормсом и Прейсом. 

2. Суть органической теории возникновения государства в том ,  что государ

ство 'возникает и развивается подобно биологическому организму: 

v люди образуют государство, как клетки - живой организм; 

v государственные институТы подобны частям организ�а: правители -

головному мозгу, коммуникации (nочта, транспорт) и финансы - кро

веносной системе, которая обеспечивает деятельность орГанизма, ра

бочие и крестьяне (производители) - рукам и т. д . ;  

v между государствам и ,
. 

как в живой среде , идет конкурен ция , и в ре

зультате естествен ного отбора выживают самые nриспособлен н ые (то 

есть самые разумно организованные, как в VII  в .  до н .  э. - IY в. н .  э . 

Ри�ская империя, в ХУШ в.  - Великобритания, в XIX в.  - США) . В 

ходе естественного отбора государство совершенствуется, все �енуж-

3Ц 

ное отсекается (абсолютная мона 
, 

ковь и т. д.).  
рхия,  оторвавшаяся от народа цер-

3. Достоинствами теории является следующее: 

v восприятие государства как единого целого 
занного организма· 

' целостного и взаимосвя-
, 

v признание роли конкуренции гос 
реннего механизма; 

ударств в совершенствовании их внут-

11' оригинальность теории. 

ц, Недостатками данной теории является следующее: 

v прямое проецирование биологических законов на жизнь общества· 

v сильное влияние дарвинизма· 

, 

, 

v отождествление государства с биологиЧе
. 

как оно является организмом социал
·
ьнь

���м организмом, в то время 

ВОПРОС 22. Психологическая т�ория 
возникновения государства 
i. Авторы meopuu.. -
2. : Су�ь_ теории. , 
3. _Достоинства тeoptiu. 
4. /l_eqqcm,arnК.ц щ�ории. 

1. Основоnоложником психологической ; 
. 

- ,  - . 

считается польско�российский ю 
еории возникновения государства 

( 1 867 - 1 93 1). Также данную т 
рист и социолог Л. И. Петражицкий 

еорию разрабатывали 3. Фрейд и Г. Тард. 

2. Согласно мнению сторонников nсихол 
u 

никло благодаря особым свойст 
огическои теории государство во:J-

. вам психики человека. 

Под данными свойствами подразумеваются: 

V Ж
б 

елание бОЛЬШИНСТВа населения быть защищенН�IМИ 
олее сильным; 

и подчиняться 

11' желание сильных инд 
людьми; 

ивидуумов общества повелевать над другими 

.v сnособность сильных личностей 
. 

на массы и подчинить их своей в
����ать nсихологическое воздействие 

v желание отдельных членов общества 

. 

. сить ему вызов - сопротивляться 
не подчиняться обществу и бро-

и необходимость их обуздания. 
власти, совершать преступления и т. д.-

Авторы теории· считают что 
ти являлась власть верх�шки 

п�:
р
дш�ственницей государственной влас

. во ытного общества - вождей, шама-
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нов, жрецов, которая основывалась на их особой психологической энер

гии, с помощью которой они влияли на остальных членов общества. 

З. Достоинства теории: отчасти она справедлива. Стремление к общению, 

доминирован ию, подчинению действительно свойственны человечес

кой психике и вполне могли оказать влияние на процессе образования 

государства. · 

Ц. Недостатки теории: данная теория не учитывает другие факторы , благо

даря которым возникло государство, - социальные , экономические, 

политические и др. 

вопрос 23. Теория насилия (как главного 

фактора возникновения 

государства) 
1. Авторы теории. 
2. Ее сущность. �-

. 3. Сильн�tе ·стороны теории. 
4. Ее недостатки� 

1 .  Теория насилия как главного фактора возникновения государства выдви

галась различными авторами на протяжении столетий. Одним из пер

вых ее выдвинул Шан Я н  (390 - 338 до н .  э.) - китайский политик. 

В современную эпоху данную теориiо разрабатывали:  Евгений Дюринг 

( 1 833 - 1 92 1 ) - немецкий философ; Людвиг Гумплович ( 1 838 - 1 909) -

австрийский правовед и соц�олог; Карл Каутский (.1 854 � 1 938) - один 

из лидеров германского и мирового социал-демокр�тического лагеря. 

r 2. По мнению даннЫх авторов, государство возникло пуrем насилия: 

t/ одних членов общества над другими ч-ленами общества внутри одного 

государства; 

t/ одних государств над другими (завоевания, порабощения, колониаль-

ная политика). 

· 

Насилие выражалось, как правило, в присвоении материальных �лаг и 

средств производства сильным (вооруженным) меньшинством: 

t/ сбор дани дружин никами; 

t/ расширение подвластных королю '(феодалу) территорий; 

t/ огораживание (сгон крестьян с их земли и присвоенИ.е данных угодий); 

t/ иные формы насилия. . 

Для поддержания установленного порядка также тр�бовалось насилие (чи-

новники, "!"IМИЯ и т. д.), и возникла необходимость создаю�'' "охрани-
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тельного аппарата" завоеванных благ (как 
рял, так и от внешней угрозы 

от тех, кт-о эти блага поте-
- государства). 

3. В пользу теор ин насилия говорит то что ( 
является одним из основных фак 

, оно насилие) действителqНО 

дарство. 
торов, на которы_х основывается госу-

Например: 

t/ сбор налогов; 

t/ правоохранительная деятельность. 

t/ комплектование вооруженных си; 
М ногие иные формы государствен�ой 

. 

нудительной силой государства (иначе �
еятель�ости подкреплены при-

чае, если данные обязанности . 
оворя насилием) в том слу-

М 

не исполняются добр 

ногие государства были созданы п е 

овольно .. 

ние феодальной раздробленности в 
У[. м насили� (при�ер - преодоле-

Бисмарк), во Франции соби 
ермании ( железом и кровью" 

I I I , Иван IV (ГрозныЙ) и д��).
ие русских земель вокруг Москвы (Ива� 

Ряд крупных государст� был создан п 
ния других государств: РимскаЯ импе

уте� завоевания и присоеди не-

дарство; Великая Британия· СШ д. 
рия, Татаро- Монг0J1ьское госу- -

' о и др. 

ц. Недостатком теории является то что насил 

. . 

было не единственным факто 
, ие (при . его важной роли) 

сударства. 
ром, повлиявшим на возникновение го-

Вопрос 2Ц. Ирригационн�я (водная) теория 
�озн�кновения государства 
1. Аiторы ·тeopuli� . __ 

-
. 

· 2:�S:J'f!lЬ _nte_opua�· -- -;- - - о· - ·-· __ .,._ 

!·_:Достоинс�ва ;тe'Opuu. - о • :--
...: 

�. Hei}Q.J;inamкu nieppuu". � -· ' _.; о�-- • : • • 

1. Ирригационная (водная) теория ' возникиовен 

- о .. . 

многими мыслителями Древнего Восто ( 
ия государства выдвигалась 

та) , частично К. Марксом ("аз 
v ка Китая , Месопотамии, .Егип-

2 v 

иатскии способ производства") . 

. Суть даннон теории в том что гос а 
. 

ного ведения земледели; в доли 
уд рство возникло в целях коллектив-

использования их вод (ирригаци:�� крупны� ре_к путем эффективного 

Крестьянин-индивидуалист а та 
зоват:, самостоятельно рее 

, кже группа крестьян не могли исполь-

урсы крупных рек для веДения хозяйства: Для 
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/ .  

, 
) необходима была моби-

в строительство плотин 

этого (рытье канало � v живущих вдоль реки. 
Древ-

лизация усили й всех людеи , 

е вые государства - Древний Египет, 

В результате этого возникли п р 
. 

иv Китай Вавилон .  
ф что первые государ- . ни ' 

тот акт, 
иной теории говорит 

ек (Египет - в долине 
3. В подтверждение да 

озн икли в долинах круп ных р 
Шумер и Аккад - в 

ства действ�тельно :
инах Хуанхэ и Янцзы , Вавилон

�ии ирригацион ную 
Нила, Китаи - в д� 

ф ата) и имели в своем появле 

долинах Тигра и в р 
. 

появления основу. 
объясняет причину 

ц Против теор,ии говорит то, ::о 
в 

о;:л:;ах рек (например: горных, степ-
. 

расположенных 
государств, · 

ных и т. д.). 

воп рос 25. 
(классовая) 

экономическая . 

'теория .возникновения 

государства · 

1. Авторы теории. 
2 Суть тёории. 
з: Достоинства теории. 

о 
4 Недостатки теории. о 

( 1 8 1 8 -• 
я к Маркс 

v ассовой) теории считаютс . 

1. Авторами экономическои �
825) В . Лени н  ( 1 870 - \ 924). . 

1 883), Ф. Энгельс ( 1 820 ' 

на клаlсс(]•во··ЭКС>НОIМИ'ilес"': 

v ии государство возникло 

2 Согласно даннои теор 
• v • во ремесло и кои основе. 

(земледелие, скотоводет , 

t/ произошло разделение труда 

говля); 
т·  

t/ в�зни к  прибавочны й  продук ' 
а (в виде прибавочного 

t/ результате присвоения чужого т��д 
классы - эксплуатируемых и 

�роизошло расслоение обшества 

луататоров; 
и публичная власть. 

t/ появились частная собственность 

ататоров над эксплуатируем 

оддержания господства эксплу 
нуждения - государство. 

t/ ДЛЯ П 
иалJ.,НЫЙ aПf!�·iJaT прИ 

nu·<н<on• был создан спец 
омически й  анализ, 

зерно - экон 
злич 

3 Теория имеет рациональное 
с противоположными (или ра 

. 
наличия в обществе групп . . 

интересами - классов и др. 
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ц. Не только классово-экономические факторы ПOВJIIUIJIH на возникнове
ние государства (например: национальные, военные, психологические 
и т. д.). 

Кроме того, вряд ли правильно рассматривать государство только как 
аппарат господства одних (экономически сильных) классов над други
ми. 

в о п р о с  27. Правовое государство 
• о 

1� Общее понятие правового государства. 
2. Признаки правового государства. 

1. Правовым назы�ается такое государство, чье функционирование осно
вано на праве и основным направлением деятельности которого явля
ется соблюдение, обеспечение и заЩита прав и свобод человека. 

2. Основными признаками правовоrо государства являются: 

v признание человека высшей ценностью, целью rосударства, а не сред
ством решения тех или иных государственных проблем; 

v признание, соблюдение, обеспечение' и защита прав и свобод человека; 
v законность во всех сферах жизни ( основанность действий государства, 

его органов, партий ,  организаций ,  юридических лиц, граждан на кон
ституции, законах, подзаконных актах); 

v верховенство и прямое действие конституции; 

v внешний и внутренний суверенитет государства; 

v соответствие внутреннего законодательства общепризнанным принци
пам и нормам международного права (либо прямое действие междуна
родных норм) ;  

v сосредоточение всех государетвенно-властных полномочий в системе 1 
государст.венных и нститутов, созданных на основе nрава; 

v разделение властей;  

v высокий авторитет суда,'  реальные возможности суда обеспечJ.о�ть права . 
и свободы граждан ;  

v контроль общества з а  властью, наиболее действенным способом кото
рого являются регулярные, свободные, демократические выборы Н'а
родом органов государственной власти всех уровней; 

11 недопущение монополизма в политике и экономике; 

11 единство прав и обязанностей граждан; 

11 взаимная ответствен ность чел,овека и государства; 

11 наличие развитого гражданского общества. 
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о с 28 .  Гражданс�ое общество 
в о n  р 

данекого общества. . 
1. Общее поиятие гра":nажданского общества 
2. Основные признаки r 

их содержание. 
3 �труктура гражданского общества. 

• 
когда человек 

е состояние общества, 

1 r ажданское общество - это тако 
знаются соблюдаются и защищают-

. :вляется высшей ценностью, пр�
во спос�бствует динамичному разви� 

-
ся его права и свободы ,  государе" 

свободе находится под контроле 

тию экономики и политическо
б

и
ществен�ая жизнь

. основывается на 

арственная и о 
общества,  госуд 

и справедливости . 

. е идеалах демократии . прав , 
бщества являются . 

. тражданскоrо о 
2. Основными признаками . . 
t/ свобода; 

t/ открытость; . t/ плюрализм; 

t/ правовой характер; 

и саморазвитие. 
t/ самоуправляемость 

полной мере, ' когда: 

Свобода обеспечивается в 
тва (не находится под его тотальным 

t/ индивид независи м  от государе 

) и необ-
контролем ; 

( о есть обладает ср�дствам , 

тся собственником т 
t/ индивид являе . 

" с ществования); 
ходимьiМИ для достои ного у 

д полн ым контролем со сторо-

t/ человеческая личность не на
_
ходится по 

ны класса, сощювия ,  семьи , 
ф у профессиональной самореа-

t/ человек самостоятельно выбирает с ер 

лизации;  
б дно формировать свои политически

_
е 

t/ человек имеет возможность сво о 

убежден ия и выражать их; 
с�блюдаются и защищаются 

t/ права и свободы человека признаются ,  . . . 
дарствам · ·  механизмы их защиты 

госу , 
' ав и свобод человека, 

t/ существуют гарантии пр . 

(например суды и др.) . 
аличие· 

подразумевает н · а 
Открытость общества 

а ственной монополии н 

информационной свобод!'! (
б
отсутс:�и

ф
е
о��

сi:и�й как внутри общества, t/ 
свободныи о мен 

информацию, 
б ами разлиЧных стран); 

так и междУ о ществ . 

t/ свободы мысли и слова; 
. 

- и воспитания, 
t/ свободы образован ия . 

цо 

t/ свободы перемещения внутри СТ{>аны; 

t/ свободы въезда в страну и выезда за ее пределы .  

Плюрализм гражданского общества характеризуется: 

t/ наличием в обществе различных классов, .:лоев, социальных групп ,  
имеющих собственные (порой различающиеся) интересы; 

t/ наличием политических сил, l!ыражающих данные интересы ;  

t/ свободной конкуренцией различных политических сил в· борьбе з а  от
стаивание представленных интересов и за· обладание государственной 
властью; 

t/ развитостью, структурированностью политической системы; 

t/ стабильностью политической системы; 

t/ достаточным совершенством государственного аппарата, наличием 
разделения властей ;  

t/ отсутствием обязательной государственной идеологии; 

t/ наличием в обществе различных т�чек зрения, свободой их выраже
ния , идеологическим многообразием. 

Правовым характером общество обладает там, где имеет место право
вое государство, то есть государство, основанное на праве, соблюде
нии конституции, законов, подзаконных актов. 

Самоуправляемость и саморазвитие выража19тся в том, что индивиды, 
классы ,  социальные группы самостоятельно устанавливают и регул и
руют взаимоотношен�я между собой.  Как правило, не прибегая к услу
гам государства как арбитра, гражданское общество имеет в самом себе 
экономический , политический культурно-нравственный потенциал для 
собственного воспроизводства и дальнейшего развития. 

З. Структуру гражданского общества составляют следующие системы: 

v' экономическая ; 

v' политическая; 

v' социальная; 

v' информационная; 

v' духовно-культурная. 

ЭкономИческая система - совокупность экономических институт.ов и 
отношений, составляющих материальную основу жизни общества: 

v' отношения собствен ности ; 

v отношения производства материальных и нематериальных благ; 

v отношения распределения, обмена и потребдения ; 

v частные, государственные, муниципальные предприятия, иные юри
дические

, 
лица, физические лица и другие экономические институты. 
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/ ' 
Политическая систе�ttа - совокуnность и нститутов и отношений, в рам-
ках которых происходит политическая жизнь и осуществляется госу
дарст"венная власть: 

v' государство; 

v' политические партии ,  общественные движения. организации ,  проф-
союзы и т. д. ;  

v' nолитические отношения между элементами данной системы; 

v' политическое сознание; 

v' политические нормы ,  традиции; 

v' право: 

(Более подробно - см. вопрос 32 "Политическая система общества. )  

Социальная система - совокупность классов, социальных групп обще
ства и взаимоотношений между ними: 

v' семья - базовая "ячейка" общества; 

v' межличностные отношения; 

v' большие социальные общности людей, связанные общими и нтереса
ми, - нации ,  национальности, классы, страты , социальные группы; 

v' отношения между крупными социальными группами (классамИ, сосло
виями,  национальностям и  и т. д.).  

Информационная система - совокупность непосредственно и нформации ,  
средств массовой информации ,  nредnрияти й ,  организаций, учрежде
ний,  граждан ,  осуществляющих и нформационную деятельность. 

Духовно-культурная система - совокупность нематериальных (духовно
культурных) благ, · отношений по поводу них и институтов, через ко
торые реализуются данные отношения: 

v' образование; 

v' отношения, связанные с образованием; 

v' образовательные и нституты; 

v' наука; 

v' культура;  

v' искусство; 

v' рел и ги я ;  

v' соответствующие (научные, культурные, религиозные и др.) отноше
ния и институты . 

Приведеиные системы составляют лишь основу гражданского общества
многогранного явления, в структуру которого входит ряд и ных эле
ментов (например: нормы ,  обычаи и др.) .  

Ц2 

во п рос 29. Права человека: понятие 
и классификация 

· 1. Общее пон.ятие и классификация прав и свобод 
человека. 

2. Содержание прав и свобод человека 
в Российской Федерации. 

1. Права и свободы человека - мера возможного поведения человека в обще
стве, возможность делать все, что не запрещено законом. 

Права и свободы человека в Росси и  классифицируются по трем главным 
основаниям: 

v личные; 

v политические; 

v социальные, экономические и культурные. 

Личные права определяют статус личности в РФ, то есть человека од
новременно как биологического существа (жизнь, здоровье и др.) и 
наделенного · разумом, чувствами, способностями,  имеющего своИ ин
тересы и живущего в обществе. 

Политические права регулируют статус человека как участника полити
ческой жизни и члена гражданского общества. 

Экономические, социальные и культурные права способствуют реализации 

способностей человека в обществе и создают условия его нормальной 

жизнедеятельности. 

2. Основными называются права и свободы, которые закреплены в конститу

ции. Данные права не могут быть изменены или отменены, кроме слу

чая принятия новой конституции. Запрещено издавать нормативные 

акты, умаляющие данные права. 

Невнесение каких-либо прав и свобод в текст конституци и  не означает 
отсутствия данных прав и свобод. 

В Российской Федерации за человеком признаются все возможные пра

ва и свободы , то есть все то, что не запрещено законом . 

К основным правам и свободам в Росси и  относятс:1 личные права: 

v' на жизнь; 

v' на достои нство; 

v на свободу и личную неприкосновенность; 
r 

v на свободное определение национальности и языJ:(а; 

v на свободу передвижения, 
.
выбора места пребывания и жительства; ·  

v выезда из РФ и возвращения в РФ; 
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v' свободы совести и вероисповедания; 

v' · на неприкосновенность частной жизни; 

v' на неприкосновенность жилища; 

v' на тайну (и свободу) переписки, телефонных переговоров и телеграф
ных сообщений;  

v' свободы информации;  

v' свободы мысли и слова. 

(Содержание данных прав рассмотрено в вопросе 30 " Конституцион
н ы й  статус личности в РФ".) 

Основные политические права в РФ составляют: 

v' право на объединение; 

v' право на публичное выражение своего мнения (митинги,  шествия, 
пикеты, демонстрации ) ;  

· v' лр�во участ�овать в уnравлении делами государства; 

v' право избирать и быть избранным в органы государственной власти и 
местного самоуправления; 

v' право на и ндивидуальные и коллективные обращения в органы госу
дарственной власти. 

Спецификой политических прав является то, что. некоторые из них (право 
участвовать в управлени и  делами государства, избирательное право) 
могут принадлежать только гражданам Российской Федерации .  

Избирательное право гражданин Российской Федерации приобретает 
с 1 8  лет. Пассивное избирательное право (для занятия некоторых дол
жностей) наступает с более позднего возраста: 

21 год - для избрания депутатом Государственной Думы ;  

3 0  лет - для избрания главой субъекта РФ; 

35 лет - для избрания П резидентом РФ. 

И активное, и пассивное избирательное право может быть ограничено 
только в двух сЛучаях: 

v' признания лица решением суда недееспособным; 

v' лишения свободы по пригщюру суда. 

Основными экономическими правами человека в РФ являются: 

v' право частной собствен ности (в том числе на землю); 

v право на предпринимательскую деятельность; 

v' право на защиту от монополизма и недобросовестной конкуренщщ; 

v' запрет отчуждения и мущества без соответствующего решения суДа. 
П раво частной собствен ности подразумевает возможность владеть,  
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пользоваться и распоряжаться своим имуществом, включая средства 
производства. 

Предприн имательство - это деятельность, направленная на получение 
прибыли. 

В Российской Федерации запрещена недобросовестная . конкурен ция 
(договоры об устранении субъекта с рынка, соглашения о поддержании 
цен и др.) ,  а также монополистическая деятельность (за исключением 
естественных монополий - тазовая промышленность, железные дороги, 
производство алкоголя и т. д.). 

В Российской Федерации человек может быть лишен своего имущества. 
только по решени ю  суда. (Это касается и случаев правомерной потери 
имущества, например при невыполнении обязательств, обеспеченных 
залогом. )  

Разновидностью экономических прав считаются трудовые права, 
которы е  регламентируют статус ч еловека как участ н и ка трудовых 
отношени й  (как правило, в качестве наемного работника). Трудовые права 
включают в себя:. 

v' право на минимальный размер оплаты труда; 

v' право на защиту от безработицы; 

v' право на безопасные и гигиеничные условия труда; 

v' право н а  и ндивидуальные и коллективные споры; 

v' право на забастовку; 

v' право на отдых. 

Социальные права призваны обеспечить нормальные условия жизни 
человека, поддержать (в  том числе материально) слабозащищенные 
катеГори и  граждан - инвалидов, сирот, пенсионеров, матерей с мало-
летними детьми и т. д. К ним относятся : 

· 

v' право н а  охрану здоровья и медицинскую помощь; 

v' nраво на жилище (в том числе бесплатное) ; 

v' право н а  благоприятную окружающую среду; 

v' право н а  пенеионное обеспечение; 

v' право ·н а  социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни ,  ин
валидности, потери ·кормильца и других случаях, установленных зако
ном. 

Права человека в обласrпи культуры и образования включают в себя: 

v' право на образование (в том числе бесплатное); 

v' право на участие в культурной жизни; 

v' право на пользованш� учреждениями культуры ,  на доступ к культур
ным ценностям; 
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./ право на свободу литературного, художественного, научного, техни

ческого и иных видов творчества, преподавания ; 

v право на охрану интеллектуальной собственности . ·  

Особой разновидностью основных прав человека являются права в об
ласти правосудия (права по защите прав). В России это: 

v равенство всех перед судом и законом; 

v право на судебную защиту; 

v право на обращение в межгосударственные правозащитные органы и 
организации ;  

v' право н а  обжалов�ние действий и· решений государственных органов; 

v право на юридическую помощь; 

v презум пция невиновности; 

"" право не свидетельствовать против себя и близких родственников; 

v право на возмещение вреда, вызванного незаконным осуждением. 

воnрос 30. Конституционный статус 
личности в РФ 
1. Общее поиятие копституциониого статуса 

личпости в РФ. 
. 

2. Содержание. конст.�туционпого статуса 
личности в РФ.-·'-

1. Конституционный статус личности в РФ - это роль и место человека 

(личности) в государстве, закрепленные в Конституции. 

Согласно ст. 2 l)онституции РФ человек, его права и свободЬ1 являются 
высшей ценностью. 

Данная норма является одной из стержневых норм современной Кон
ституции.. Ее смысл (и главное отлиЧие Конституции 1993 г. от преДше

ствующих советских и российских Конституций) в том, что человек и 

государство кардинально поменяли отношения между собой. От гос

подствовавшего в советскую эпоху принципа "Человек во имя госу

дарства" Россия пришла к идее "Государство во имя человека",. кото

рая выражает философию современной российской Конституции .  

Конституционный статус личности в РФ характеризуют основные пра

ва и свободы человека, которые закреплены во 2 главе Конституции 

("П рава и свободы человека и гражданина"). Подробная характеристи

ка данных прав и свобод дана в вопросе 29 "Права человека: понятие и 
классификация". 
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2. Основу конституционного статуса личности в РФ составляют основные 
личные права человека. 

Само закрепление личных прав, в первую очередь по отношению к ос� 

тальным правам, символизирует изменение конституционного статуса 
личности в РФ. Если в прежних Конституциях личные права закрепля
лисЪ в Последнюю очередь, что подчеркивало их вторичность и подчи
ненную роль человека по отношению к государству, то в Конrтитуции 
1993 г. человек рассматривается изначально как личность со своими 
и нтересами и уже потом как член общества и гражданин государства. 

Конституция РФ закрепляет такие основополагающие личные права, 
как: 

V' право на жизнь; 

V' право на достоинства; 

V' право на свободу и личную неприкосновенность; 

V' неприкосновен ность жилища; 

V' неприкосновенность частной жизни; 

V' свобода телефоню�Iх, телеграфных, почтовых и иных сообщений;  

V' свобода и нформации;  

V свобода определения национальности и выбора языка; 

V' право на свободу передвижения и выбор места пребывания и места 
жительства; 

V' право на выезд из России и возвращение обратно; 

V' свобода совести и вероисповедания; 

V' свобода мысли и слова. 

Закрепление данных прав в Конституции означает следующее: 

V' жизнь человека в России является главной ценностью; все формы ли
шения человека жизни незаконны и подлежат юридической ответствен
ности (убийство является тягчайшим преступлен ием, эвтаназия (умер
щвление врачами больного по е го просьбе) запрещена и т. д . ) ;  
единственным способом законного лишения человека жизни является 
смертная казнь по приговору суда; в настоящее время смертная казнь в 
исполнение не приводится и государство стремится к ее полной отмене; 

V' достоинство человека неприкосновенно, запрещены жестокие, бесче
ловечные, унижающие человеческое достоинство обращение и нака
зан ие, в том ч исле пытки и nринудительные медицинские опыты н а  
людях; 

V' ограничение свободы человека недопустимо, кроме случаев, строго рег
ламентированных в законе (например при правоохранительной деятель
ности) ;  
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v запрещается вмешателJJСтво в частную жизнь человека, сбор сведений 

о ней без его согласия, аудиовизуальное наблюдение за жилищем либо 

средствами связи (кроме случаев, предусмотрен ных законом);  

v каждый Имеет право свободно перемешаться и избирать место жИ'тель

ства, разрешительная прописка отменена; 

v каждый Имеет право определять свою национальность или не опреде- \ 

лять никакой, выбирать язык общения; 

v каждый имеет право исповедовать любую -религию или не исповедо

вать религию вообще, свобqдно мыслить и высказываться. 

Данные (личные) права составляют основу конституционного статуса 

человека в РФ. 

Полностью конституционно-правовой статус человека в России состав

ляют следующие элементЬJ: 

v нормы Конституции, которые объявляют человека высшей ценнос

тью, а признание, соблюдение и защиту его прав и свобод - главной 

обязанностью государства; 

v лИчные ·права и свободы чело.века; 

v пол итические, экономические, социальные и культурные права, права 

в области правосудия; 

v обязанности человека и гражданина; 

v гражданство; 

v правоспособность и
. 
дееспособность (правосубъектность); 

v юридическая ответственность; 

v основные принципы действующего в стране права. 

Правовой статус человека также может быть: 

v общим (установлен Конституций,  обязателен для всех); 

v специальным (отражает положение отДельных категори й  граждан - пен

сион еров, военнослужащ�х и т .  п . ) ;  

v индивидуальным (характеризует отдельную ·человеческую личность -
пол, возраст, семейное положение и т. д.). 

во п ро с  3 1 . Основные обязанности 
человека и гражданина в РФ 

-,- • r-
1. Qбщt;е. nl!__шi:._mиe f!бязанностеЦ чел_овека 

и гражданина в •РФ. - - . , 

�. ВидЬJ основных обязанн()tтей.-"' 
1. Обязанность - мера должного поведения человека в обществе: 
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1 
Основными обязанностями человека и гражданина в РФ называются те, · 

которые установлены Конституцией Росси йской Федерации и наряду с 
правами составляют :эснову конституционно-правового статуса чело
века в РФ. 

2. К основным обязанностям человека и гражданина в РФ относятся обя
занности: 

v соблюдать Конституцию и законы РФ, не нарушать права и свободы, 
законные интересы других лиц; 

v платить установленные налоги и сборы; 

v вои нская обязанность (защита Отечества) ; 

v обязанность бережног? отношения к природе; 

v воспитание и забота о детях; 

v забота о нетрудоспособных родителях; 

v получение основного общего образования; 

v недопущение деятельности, направленной на монополизацию и недо
бросовестную конкуренцию в экономике; 

v непроведен ие пропаганды и агитации ,  которые возбуждают соцИальную, 
национальную, религиозную вражду или ненависть; 

v за?ота о сохранении и сбережении памятников истории и культуры. 

Во п рос 32.  Политическая система 
общества 

-! -·. --i :� __ _,_ _ _.__J._f __ -� -т--;-�� -t-�-.... -t--�\---:.�-- ...__� r---t---t--;-
: 1. Дбщее пощiтие nолитической сuсте.мы-· :__, --' ' 1  1 ' · ' г-+---+ �- ' о_б_щёсmв_а. -:___ � ·_; ��- -� :. ·- _:_:_.21.�_:-;-:::-__ � L+-
. 2. ' Струк�ура поЛитической 'сuсте.МЫ.- �- - · · "' -
" ).� Лiсударёiпво, =._основ1,1ой,. ЭлеМент 1nолитиу,есkой_ 
-_ ·сиtmЬtы'- общества:-с---:·'� ,___ . 

-: . <-- , _ _j - .  + 
: .4. fo�yдapcтiie�нaЯlвлiii:mь::. ,'ociio'внiЩ�-Ф,iiкmop�-= 
, . � . -dJ!!LJiЮЩuй�нa ;о�разовquие lfiJJtиtrruч.ecкpЦ_, �-- �-7 
:_ · _ __,_ сисmемы.-+---·--+ . .... :...-r ; --. ... + �-� _, -'--t·_ . · - г+---+---+--'--, J ! . � . 1 i i ! - - ' j 1 . \ 1 - ! - ' ' \ 
: 5. �Де'мокiаmйЧесiсiiя и" liеде)j,о,фатuческа:h : tГ( 
, --i-:,_fiолитическая-�система.-� _;_:...__,_ ,_J__.t-+� · �·-+-

, 1 ' ! ' ' 1 ' J ! 
' -б • .IВл�нuе �рава� iia . noлiiinцчe�Кy�-cuc�eify�_-+T 

' 1 ' .  • ' 1 ' 1 
1. Политическая система обЩества - это совокупность взаимосвязанных го

сударственных, общественных и иных организаций, через которые rpaж
дaJ:Ie участвуют в политической жизни и осуществляют политическую 
власть, а также политического сознания, социальных норм, обществен
н ых отношений,  которые влияют на политическую действительность. 
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2. Структуру политической системы составляют: 

v государство; 

v' политические партии, движения, общественные организации, профсо
юзы и др.; 

v' политические отношения между элементами системы; 

v политическое сознание (идеологическая, психологическая обстановка 
в обществе); 

v' традиции политической жизни, политические нормы; 

v' политическая деятельность; 

v' правовьtе нормы, обеспечивающие функционирование политической 
системы.  

З. Государство - основной элемент полИтической системы, роль которого в 
том, что оно: 

v' представляет собой организацию всех граждан ;  

v' обладает внешним и внутренним суверенитетом; 

v' является собственником государственного сектора экономики и ока-
зывает решающее влияние на экономическую жизнь общества; 

v' издает правовые нормы; 

v' осуществляет законодательную, исполнительную и судебную власть; 

v' обладает механизмом государственного принуждения; 

v явля�:тся единственной полновластной организацией для всего обще
ства; 

v' определяет основы внешней и внутренней политики страны. 

Ц. Основным фактором, влияющим на образование политической систе

мы,  я вляется государственная власть (общественные отношения по 

поводу борьбы за власть, ее завоевания, удержания, использования). 

Каждый элемент rюлитической системы в большей или меньшей сте
пени заинтересован в обладании государственной властью. Более всего 
к этой цели стремятся политические партии - организации, создан
ные для выражения интересов определенных классов, слоев общества, 
социальных групп. (В демократическом обществе партии добиваются го
сударственной власти через выборы в парламент и иные госудщ�ствен
ные органы.) 

В любом случае власть осуществляется через государство - сложную сис

тему, включающую механизм управления делами общества - централь-

}IЫЙ элемент политической системы. · 

5. В зависимости от методов осуществления власти (политического режи

ма) выделяются следующие политические системы: 
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v демократические (либерально,G-.демократические) ;  

v' недемократические (тоталитарные); 

v смешанные. 

Недемократическая политическая система характеризуется следующи
ми признаками: 

v в основе экономической жизни лежит распределительная система ре
зультатов труда; 

v' распределением (руководством экономикой - организаций производ
ства, работ, услуг, установлением цен и т. д.) занимается государство 
в лице специальных чиновников; 

· 

v' государств9 является собственником основной массы средств произ
водства; 

v роль Г')Сударства является всеобъемлющей· не только в экономике: го
сударство контролирует политическую жизнь (а не отражает ее), руко
водит С М И  (монополия на инфор�.:�ацию), образованием, воспитани
ем, вмешивается в личную жизнь граждан; 

v' элементы политической системы '(партии, профсоюзы, политические 
отношения и др.)  подчинены государству и контролируются им, а само 
государство подчинено монопольно правящему классу (группе лиц); 

v' цель политической системы данного типа - стабилиЗация, консервация 
общественной жизни, поддержание существующего порЯдка. · 

На разных исторических этапах недемократическая политическая сис
тема принимала разлиЧные формь1: 

v' общества "азиатского способа производства"; 

v' общества тоталитарных государств ХХ века; 

v' общества современных недемократических государств; 

v' иные формы общества. 

Для демократической политической системы характерны: 

v' наличие рыночной, товарно-денежной основы экономики; 

v' саморегуляция экономики; 

v' отмершая роль государства в экономической жизни (государство уста
навливает "правила игры", но не руководит экономикой напрямую): 

v' человек является целью для государства (а не средством решения тех 
или Иных задач); 

v государство признает, �облюдает и защищает права и свободы чело
века; 

v' идеологическое м ногообразие, политический плюрализм; 

51 



� (партии профсоюзы и т. д.) выполня-

V элементы политическои сис:е:� 
находят�я под тотальным контролем 

ют самостоятельную роль, 
ами то есть государство не под-

не являются его придатк , 
государства и 

е элементы политической системы; 
меняет и не подавляет ины . 

б способствует максимальному раскры-

V политическая система о щества 
нииала человека динамическо-

тию полиrического и творческого ;о:;ическому самов�Iражению раз
му экономическому развитию

(.: 
п 

бодная игра политических сил") ,  
личных социальных груп п  сво 
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демократическая 

менных развитых стран. 
екая система совмещает в себе черты 

В некоторых 9бществах политиче 
кой Такие системы называются 
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6. Право, как и государство, оказы�ает влияние на политическую систему 

общества и взаимосвязано с неи. 
. 

Роль права в политической системе общества в том, что. 

. � (государство партии, организации, 

V элементы политическои системы 
(легализИров�ны) в правовых актах -

профсоюзы и т. д.) зафиксированы ктах и действуют в рамках права; 
ИИ законах, подзаконных а 

конституu , 
. системах (и частично в недемокра-

V в демократических политических 
по поводу государствен ной вла-

тических и смешанных) отношения 
вание) облекаются в правовую 

сти (завuевание, удержание,  использо 

форму; 
между обществом и его полити-

V право служит од
й
н

(
им из

и
с
м
р
е
е
р
д�т�ас:;::х при н и маемых гос

_ 
ударетвенмы-

ческой система напр ' 
) · ._ 

ами как правило учитывается воля народа , 
ми орган , • 

V nраво аккумулирует волю общества; 
-

б ) сообщество делает политическую си 

V право и нтегрирует (о ъединяет 
ция �бьi'IНО на длительный пе-

стему стабильной (например ,  конститу 
институтов основу взаимоот-

систему политических • 
риод закрепляет 

� во государства а следовательно, и 

ношений между ними, устроист . 
, 

основы политической системы общества). 
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воп рос зз. Механизм государства 
• .- 1 1 1 . 1. Общее пон.ятие механизма государства и eio . i. . � -�--признаки. . ... . 
2. Содержание осповных признаков механизма 

государства. · 

1. Механизмом государства называется единая, централизованная иерархи
ческая система органов (а также nредnриятий и учреждений), через 
которую государство реализует свои функции ,  осуществляет государ
ственную власть. 

2. Данная система органов (механизм государства) обладает следующими 
основными· признаками: 

v единство; 

11' иерархичность; 

v' наличие сходных целей и задач; 

v' осуществление деятельности государственного механизма особой груп
пой людей, которая не совпадает с обществом и для которой управле
ние является основным занятием; 

v' наличие структурных элементов· государственных органов, наделенных 
властными полномочиями; 

v' наличие аппарата принуждения. 

Единство государственного механизма состоит в том, что составляю
щие его органы, несмотря . на различную компетенцию, структуру, 
являются частями одного целого, взаимосвязаны, образуют систему 
( например, парламент и правительство и меют различfiые полномо
чия, осуществляют соответственно законодательную и исполнитель
ную · власть, но при этом являются частями одногd государственного 
механизма, представляют различные ветви единой государственной вла
сти, взаимосвязаны � взаимозависимы - парламент утверждает прави
тельсtво, правительство, как правило, ответственно перед парламен
том, в отдельных случаях может инициировать его роспуск). 

Иерархичность подразумевает построение государственного механизма в 
виде пирамиды, где вышестоящие органы имеют больше полномочий, 
чем нижестоящие, и способны оказывать влияние на их деятельность, а 
нижестоящие органы, как правило,· обязаны выполнять решения вы
шестоящих органов. Взаимоотношения между государственными орга
нами в иерархической пирамиде могут строиться как на началах коор
динации (совместное решение тех или иных проблем на основе 
партнерства, разделения полномочий), так и на началах субординации 
(подчинение нижестоящих органов вышестоящим). Примерам деятель-
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ности, основанной на принципе координации, являются взаимоотно
шения между Федеральным Собранием - парламентом Российской 
Федерации и законодательными (представительными) органами субъек
тов Российской Федерации; на принципе субординации - работа орга
нов Прокуратуры РФ (подчинение нижестояших прокурорав вышесто
ящим и Генеральному nрокурору РФ) . 

Все государственные органы объединены выполнением сходных целей и 
задач - реализацией функций государства. 

Деятельность государственного механизма обесПечивает особая группа 
людей, которые: 

v занимаются уnравлением в качестве основного вида деятельности; 

v обособлены от обществ11; 

v' наделены властными полномочиями; 

v обладают специальной подготовкой ; 

v подчи няются специальным нормам своих органов и организаций. 

В качестве примера представителей данной группы можно выделить: 

v Президента Российской Федерации; 

v' членов П равительства РФ; 

v' депутатов Государственной Думы, членов Совета Федерации, депута
тов представительных (законодательных) органов субъектов Российс
кой Федерации; 

v судей;  

v' чиновников различных уровней; 

v военнослужащих и офицерский состав; 

v работников милиции,  прокуратуры ,  спецслужб и иных государствен
ных организаций.  

Основным элементом государственного механизма является государствен
ный орган, который: 

v занимает определенное место в иерархической системе механизма го-
сударства; 

v' выполняет определ·енные функции; 

v' имеет свою структуру; 

v наделен властными полномочиями. 

( Пример: районный суд, администрация субъекта РФ, отделение ми
лиции и т. д.) 

Возглавляют систему государственные органы (то есть находятся · на 
· верш ине иерархической государственной пирамиды и являются выс
шими государственными органами): 

v' Президент РФ; 

5Ц 

v Правительство РФ; 
v' Фед

ф
еральное Собрание - парламент РФ (Государственная Дума и Со-вет едерации); 

v Конституционный Суд РФ; 
v' Верховный Суд РФ; 
v' Высший арбитражный суд РФ. 

В некоторых случаях граждане, занятые управлением государством наделены самостоятельными властными полномочиями и Именуютс� должностными лицами (Нап · 
· ример,. начальник отделения милиЦии капитан vкорабля, директор государственного предприятия команди� вои�.

скои части . )  Понятие "государственный служащий" �ире понятияv должностное лицо" (то есть не каждый государственный служа-щии является должностным лицом). . 
Одним из главных признаков государственноГо механизма является на-личие специального аппарата принуждения. 

· 

Без аппарат� принуждения невозможно само существование ства. Данныи аппарат: 
государ-

v наделен специальными полномочиями по принудительному исполнению воли государства; 
v имеет в своем распоряжении специально обученный личный состав и технические средства; 
V имеет разветвленную структуру, каждое подразделение которого выполняет определенные функции; 
V" строится на основах четкой внутренней организации и жесткой дисциплины; 
V" действует -на основе Конституции и законов в том случае нужден ие необходимо; _ 

' когда при-

V" находится под контролем государства. 
В современном политическом лексиконе появилось такое определение аппарата принуждения, как "силовые структуры". к ним относятся: V" армия; 

v органы внутренних дел; 
v Федеральная служба безопасности· ' 
v разведка, контрразведка; 

V пограничная служба; 
аппарат судебных исполнителей· ' ' 

v 
v система исполнения наказаний (тюрьм_ы, колонии и т. д.);  V иные органы, исполняющие функции государственного принуждения. 

55 



Понятие "механизм государства" не следует отождествлять с понятием 
"государственный аппарат". 

Государственный аппарат (система государственньrх органов) состав
ляет основу механизма государства. Целостную систему государствен
ного механизма составляют: 

v' · государственные органы; 

v' государственные учреждения ; 

v' государственные предприятия. 

Механизм государства является материальным выражением государ
ства. 

ВОПРОС 34. Структура государственного 
механизма. Государственный 
орган - основной элемент 
механизма государства 
1. Элементы структуры государственного -

механизма. 
2. Признаки государственного органа. 
3. Классификация государственных органов. 

1. В структуру государственного механизма входят: 

v' государственные органы; 

v' государственные учреждения; 

. v' государственные предприятия. 

Государственные органы - отдельные звенья механизма государства, 
имеющие внутреннюю структуру и наделенные государством властны
ми полномочиями в целях осуществления функций государства. 

Государственные учреждения - организации, для которых осуществление 
власти не является основным видом деятельности, но посредством 
которых государство практически осуществляет свои функции (чаще 
всего - в социальной сфере, науке, образовании, культуре,  здравоох
ранении :  школы, больницы, вузы и т. д.). 

Государственные· предприятия предназначены для осуществления госу
д�рством своих функций· в сфере производства продукции,  выполне
ния работ, оказания услуг. 

2. Основным элементом механизма государства является государственный 
орган. Государственный орган: 
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v' н�елен государством властными полномочиями для реализации функ-ции государства; 
v' входит в единую ·систему государственных органов; 
v' имеет внутреннюю структуру; 
v' устанавли�ает внутриорганизационные нормы; 
v' имеет собственную компетенцию; 
v' осуществляет свою деятельность на определенной территории;  
v' образуется в установленном законом порядке; 

Реализация ' властных полномочий государственного органа осущ�ствляется главным образом путем издаНИSJ юридических 'актов, обязательных для тех, кому они адресованы, применения мер убеждения и принуждения, контроля за исполнением изданных органом актов . . 
3. Госущiрствецные органы классифи�ируются 

по источнику формирования на: 
v' первичные; . 
v' производные; 

по территориальному охвату на: 
v' федеральные; 
v' органы с�бъектов федерации; 

по характеру компетенции: 

..,. общей комnетенции; 
v' специальной компетенции; 

по порядку реализации полномочий: 
v' коллегиальные; 
v' единоличные. 

Первичные органы создаются без участия других государственных орга
.нов, как правило, щш избираются . Пример: Государственная Дума, 
Президент РФ, глава субъекта РФ, законодательный {представитель
ный) орган субъекта РФ. 
Производные гасорганы формируются другими государственными орга
нами. Пример: Правительство РФ формируется Президентом РФ при 
утверждении Председателя Правительства Государствен ной Думой· 
Верховный Суд РФ формируется Советом Федерации по представле� 
нию П резидента РФ; органы Прокуратуры РФ формируются при учас
тии законодательных (представительных) органов субъектов РФ Гене
ральным прокураром РФ, назначенным Советом Федерац и и  по 
представлению Пре.зидента. . 
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Федеральные государственные органы осуществляют свою деятельность на всей территории Российской Федерации. Пример: Президент РФ, федеральное министерство, Государственная Дума l� т. д. 
Государственные органы субьектов РФ ограничивают свою деятельность территорией соответствующего субъекта федерации (глава субъекта РФ, законодательный (представительный) орган субъекта РФ, админист- · рация субъекта и др.) . Органы местного самоуправления согласно ст. 12 Конституции РФ не входят в систему государственных органов. 
Органы общей компетенции имеют широкий круг вопросов, относящихся к предмету ведения (Президент РФ, Правительство РФ и др.) . 
Органы специальной компетенции ограничивают полномочия определенной сферой (например: Министерство здравоохранения, Министерство топлива и энергетики). Органы государства могут осуществлять свою деятельность единолично ( Президент РФ, глава субъекта РФ и др.) и коллегиально (представительный (законодательный) орган субъекта РФ, Федеральное Собрание, иные органы). 
Исходя из принципа разделения ВJJастей, rосударственцые органы могут 
классифицироваться на: 

v законодательные; 
V' исполнительные; 
V' судебные и правоохранительные. 
В о п р ос 3 5 .  Основные принципы 

организации и деятельности 
государственных органов 
1. ·Общее -поitящие. основных приiiципов 

организа�ии и деятельности государственных 
органов •. . 

2. · <;о!Jержание_ осноf!н6jх tуJинципов. 
1. Основные принципы орr.анизации."и дея�льности государственных орга

нов - это те глав!-'ые начала, которыr. лежат в основе .юстроения и функционирования государственных органов. К ним относятся: 
V' разделение властей; 
v признание человека, его прав и свобод высшей целостью; 
V' демократизм; 
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V" иерархичность; 
V" сочетание централизма и фед.ерализма; v сочетание выборности и назначаемости · V" сочетание коллегиальности и единонач�ия · v открытость; ' 

v равный доступ к государственной службе; V" лрофессионализм; 
v законность. 
2. Принцип разделения влас u . ст�енной власти на три ::�в��дразумевает разделение единой государ-
V" закон,одательную; 
v испоЛнительную; 
V" судебную. Соответственно на указанные т ' . ной влvасти . Органьi законодател�:о���ас���::�:л��;;� �уодс;бдар�твен-сти деиствуют: · нои вла-
V" самостоятельно, в рамках своей компетенции· '"' при этом имеют сходные цели - реализация ф;нкций государства V" взаимосвязаны _ образуют · ' . .; -единую систему государственных органов· v взаимозависимы _ дополняю · ' 

П . т, сдерживают, контролируют друг друга. вл��;:Р� ��ве���::�: д�яртаельность высших органов государственной , вительства Федерального Соб (Г :������н���а�УВ������в�������=�и�У��н���:��:�н:!�н��; ���= ���ь�), �ее�����:е:е� ��::;е�е�:;а:� ��::гласИя Государствен:л;� судьЯми Конституционного Суда, Верховног;д����ы ;ля назначения 
�=�:;�м�У�';ж�о ;есет конституционную ответстве�но��ьш�:�е�р�=;= т ыть отрешен от должности Совета Ф участии Государственной Думы, Верховного Суда и К м едерации при Суда; Государственная Д м онституционноrо Правительства РФ НО МО� а rверждает кандидатуру Председателя , ет ыть распущена Президентом РФ П ;::���::ор:с(:;о�вет�твенность перед Государственной Думой � п�:= Суд РФ формирует;; п;�т�ч�����в�ерне���:����� tс����и;;ционный но может признать неконстит . едерации, ганов государственной ·власти.уционными решения (акты) высших ор-
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Цели разделения властей: 

v упорядочить работу государственного мех'!низма (в том числе специа
лизировать направления деятельности госорганов); 

v не допустить концентрации власти (а следовательно, бесконтрольнос
ти, произвсiла) в одних руках (в ощшх и тех же органах). 

о о 
Разделение властей является базовым принципом организации и дея-
тельности государственных органов наряду с признанием человека, его 
прав и свобод высшей ценностью. Данный принцип,  зафиксированный в 
ст. 2 Конституции РФ, лежит в основе Конституции России 1 993 г. 
Исходя из него, государственные органы:  

v существуют во имя человека, обеспеченИя его инте�есов и потребностей; 

v обязаны уважать, соблюдать и защищать права и свободы челрвека; 

v не имеют права издавать акты, нарушающие права и свободы человека. 

Принцип демократизма означает, что: 

v государственные органы формируются народом (прямо либо косвен
но, например: избрание народом Президента РФ, глав субъектов РФ, 
законодательных (представительных) органов разных уровней , кото
рые, в свою очередь, формируют другие органы - Правительство РФ, 
администрации,  суДы и т. д.) ;  

· 

v государственные органы находятся под контролем народа (через вы
боры) .  

Смысл иерархичности в том, что государственные органы представля
ют собой систему где вышестоящие органы имеют больше полномо-, ' ./ 
чий, чем н ижестоящие, и имеют возможность оказывать воздеиствне 
на их деятельность. 

П ример: 

v система органов законодательной власти (Федеральное Собрание РФ -
законодательные ( представительные) органы субъектов РФ - косвенное 

воздействие) ; 

v система органов исполнительной власти ( Президент РФ, Правитель
ство РФ - адми нистраци и  субъектов РФ, главы субъектов - сочетание 

�рямого и косвенного влияния); 
· 

v судебная система и Прокуратура РФ (единая иерархия судов различных 
видов, органов Прокуратуры РФ - подчинение нижестоящих органов вы

шестоящим) . 

Решения высших органов государственной власти РФ об51зательны для 
исполнения на территории всей страны всеми государственными орга
нами и должностным и  лицами. (Например: исполнение федерального 
закона, не противоречащих Конституции и закону актов Президента и 
Правительства РФ, решений Конституционного Суда РФ.) 
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Принцип сочетания централизма и федерализма означает, что: v все государственные органы образуют единую систему гасорганов (госаппарат), во главе которой находятся высшие органы государствен-ной власти; · 

V между центром (федерацией в целом) и субъектами федерации (соответственно между федеральными органами государственной власти и органами власти субъектов РФ) разграничены полномочия (предмет ведения) - вопросы исключительного ведения федерации ,  вопросы совместного ведения, вопросы исключительного ведения суJ)ъектов РФ; v' субъекты федерации самостоятельно устанав.пИвают собственную систему органов государственной власти; 
V' субъекты федерации влияют на форм ирование федеральных органов государственной власти (представительство в Совете Федерации, дача согласия vна назначение прокурара субъекта РФ, участие в формировании судеиского корпуса и др.) .  

Государственные органы могут быть как выборными, так и назначаемыми. Пример: избрание Президента РФ, который назначает федеральных министров, иных должностных лиц, формирует ряд государственных органов. 
Органы государственной власти могут быть: 

v единоличными ( Президент РФ, глава субъекта РФ и Др. � осуществляют свою работу на основе единоначалия); 
v коллегиальными (ГосУ.дарственная Дума, Совет Федерации · и др. - · со-вместно принимают решения). · 1 · . 

В основе деятельности государственных органов лежит принцип откры- . тости: . 

v заседания парламента, судов и других органов, как правило, носят открытый характер; 
V их деятельность широко освещаетсЯ С М И ;  
V органы государственной власти самостоятельно предоставляют инфор-мацию о своей работе; _ 

· 

v информация о должностных лицах (особенности биографии, доходы) открыта для общественности. . 
· 

В отдельных случаях деятельность государственных органов может иметь 
закрытый характер ( правоохранительные вопросы ,  государственная безопасность и др.) .  
Равны� до�п к государственной службе означает, что все граждане Россинекои Федерации, обладающие соответствующей подготовкой, имеют право на занятие государственных должностей без дискриминации по признакам национальности, расы, социального происхождения, отношения к религии и др. 
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ственные должнqсти замещаются на 

Как правило, вакантные государ
офессиональных знаний , личных ка: 

конкурсной основе (с учетом
( 

пр 
а послужной список), достижении 

честв, трудовой биографии анкет ' 

на прежних местах работы). . 
изма подразумевает. 

Принцип профессионал 
б тников государственных орга-

спеuиальной подготовки у ра о 
11' наличие · 

нов; на работу и продвижении по службе; 

11' учет данной подготовки при приеме 
профессиональной под-

v ь за соответствием уровня 
11' регулярныи контро� 

жности (атrестаuии и др.) . 
готовки занимаемои дол 

а ственные органы , госслужащих, 

Принцип законности обязывает госуд �онституuии, законов, подзакон
соблюдать нормы 

должностных лиц 
своей деятельности. 

ных актов при осуществлении 

во п ро с Зб . Основы 
службы 

государственной 

б Понятие Правовое 
l. Государственная служ а. · 

регулирование v бы 
2 Виды государетвенпои служ 

б 
. з." Государственная гражданская служ а 

- п офе�сиональная служеб�ая деяте�ьное:� 
1 Государственная служба РФ Р 

лнения полномочии :  России , фед 
. 

граждан РФ. по обеспечению исп� с бъектов РФ; государственных ор� 
ральных государственных органов,

'"�Х государственные должности РФ, 
рф· лиu замещаю..... б РФ ганов субъектов , ' Ie должности су ъектов . 

"'ИХ государственнь  v аж лиu, замещаю..... 
7 2004 Ng79-Ф3 "Оrосударственнои гр � 

Федеральным законом от 27 .О . 
Конституцией РФ и Федераль 

рф" соответствии с v лужбы 
данекой службе в 

03 Nо58-ФЗ "О системе государственнои с 
ко-

ным законом от 27.05 .20 -
о ганизаuионн ые и финансово-э 

РФ" устанавливаются правовые, 
pv гражданской службы РФ. 

1 государственнои 
намические основь себя следующие виды ro-

v ужбы включает в 
Система государетвеннон ел . 

сударетвенной службы: . 
11' государственная гражданская служба, 

11' военная служба; 

11' правоохранительная служба. . 
анская служба подразделяется н а. 

2. Государственная гражд 
ражданскую службу 

.f федеральную государственную г 
б РФ v ужбу су ъекта · 

11' государственную гражданскую ел 
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Государствеиная гражданская служба РФ - вид государетаенной служ
бы, представляющей собой профессиональную служебную деятельность 
граждан РФ на должностях государственной гражданской службы РФ 
по обеспечению исполнения полномочий федеральных государствен
ных органов, государственных органов субъектов РФ, лиц, замещаю
щих .государственные должности РФ, и лиц, замещающих государствен
ные должности субъектов РФ (вкЛючая нахождение в кадровом резерве 
и другие случаи). 
Федеральная государствеииая служба - профессиональная служебная 
деятельность граждан по обеспечению исПолнения полномочий РФ, а 
также полномочий федеральных государственных органов и лиц, заме
щающих государственные должности РФ.-
Военная служба и правоохранительная служба являются -видами феде
ральной государственной службы. 
Воепиал служба - вид федеральной государственне>й службы, представ
ляющей собой профессиональную служебную деятельность граждан на 
воинских должностях в Вооруженных Силах РФ, других войсках, воин
ских (специальных) формированиях и органах, осуществляющих фун
кции по обеспечению обороны и безопасности государства. Таким граж
данам присваиваются воинские звания. 
Правоохраиительиая служба - вид федеральной государственной служ
бы, представляющей собой профессиональную служебную деятельность 
граждан на должностях правоохранительной службы в государственных 
органах, службах и учреждениях, осуществляющих функции по обес
печению безопасности, законности и правопорядка, по борьбе с пре
ступностью, по защите прав и свобод человека и гражданина. Таким 
гражданам присваиваются специальные звания и классные ЧИJ:iЫ. 
Должности государственной службы учреждаются федеральным зако
ном или иным нормативным правовым актом РФ, законом или иным 
норматив.ным правовым актом субъекта РФ. 
В федеральном государственном органе могут быть учреждены  долж
ности государственной службы различных видов. Дш .жности государ
ственной службы расnределяются по группам и (или) категориям в 
соответствии с федеральными законами о видах государственной служ
бы и законами субъектов РФ о государственной гражданской службе 
субъектов РФ. 

3. Гражданский служащий - гражданин РФ, взявший на себя обязательства 
по прохождению гражданской службы. Гражданский служащий осуще
ствляет профессиональную служебную деятельljость на должности граж
данской службы в соответствии с актом о назначении на должность и 
со служебным контрактом и получает денежное содержание за счет 
средств федерального бюджета или бюджета субъекта РФ. 
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На гражданскую службу вправе поступать граждане РФ, достигшие воз

раста \ 8  лет, владеющие государственным языком РФ и соответствую

щие квалификационным требованиям, установленным Федеральным 

·законом "О государственной гражданской службе РФ" . Предельный воз

раст пребывания на гражданской службе - 65 лет. 

Принципами гражданской службы являются: 

V' приоритет прав и свобод человека и гражДанина; 

V' единство правовых и организационных основ федеральной rражданской 

службы и гражданской службы субъектов РФ; 

V' равный доступ rраждан, владеющих государственным языком РФ, к 

гражданской службе и равные условия ее прохождения независимо от 

пола, расы, национальности, происхождения, имущественного и дол

жностного положе'ния, места жительства, отношения к религии,  убе)!(

дений,  принадлежности к общественным объединениям ,  а также от 

других обстоятельств, не связанных с профессиональными и деловыми 

качествами гражданского служащего; 

t1 профессионализм и компетентность гражданских служащих; 

V' стабильность гражданской службы; 

V' доступность информации о гражданской службе; 

V' взаимодействие с обществен�;�ыми объединениями и гражданами; 

t1 защищенность гражданских служащих от неправомерного вмешатель

ства в их профессиональную служебную деятельность. 

Регулирование отношений,  связанных с гражданской службой ,  осуще-

ствляется: 
t1 Конституцией РФ; 

t1 Федеральным законом "О системе государственной службы РФ"; 

t1 Федеральным законом "О государственной гражданской службе РФ"; 

t1 другими  федеральными закqнами, в том числе федеральными закона-

ми, регулирующими особенности прохождения гражданской службы;  

t1 указами Президента РФ; 

v постановлениями П равительства РФ; 

v нормативными правовыми актами федеральных органов исполнитель-

ной власти; 
v конституциями (уставами) ,  законами и иными нормативными 

· выми актами субъектов РФ; 

t1 нормативными правовыми  актами государственных органов. 

Если международным договором РФ установлены иные правила, чем 

те, которые предусмотрены  Федеральным законом "О государствен

ной гражданской службе РФ", то применяются правила международ-

ного договора. 
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В О П РОС 37 r Государственный аппарат 
Российской Федерации 
1· Общее;пон.ятие-'государс,;,венного а�парiипа 

� 2. !Uасс'!фикация государственных органов в РФ 
3. Роль и место_ Президента РФ в сиспiёме 

• 

- государственных органов.-
' ; 

4. Иные органы исполнительной 'власти РФ. 
5� .Высшие органы законодателыtой ·власти РФ 
6. Судебно-прокурорские органы РФ. 

• 

· 7. Органы государственной власти суб-ъектов РФ • . · 

1 г -
. 

. осуда:tственныи аппарат - это система о ган 
рые государство осуществляет свою вл�ть. 

ов государства, через кото-

2. Г����а��:;��=��
я 

а:;:�:;
й
�о�сийской Федерации основывается н� прин-

органы России 
п

одра
з
д

ел
я

ю
т
��о:;ветствии с ним В(:� государственные 

t1 законодательные; 
t1 исполнительные; 
t1 судебные. 

С учетом федеративного устройства России ее государствеиные орrан 
также классифицируются на: 

· ы 

tl органы государственной власти Российской Федерации (федеральные 
государственные органы); 

tl органы государственной власти субъектов России-с кои- Ф 
к 

едерации. 

н и
�рганам законо

Р
д
Ф
ательной власти РФ относится Федеральное Собра-

- парламент (Государственная Дума С Ф. . 

полнительной власти- Президент РФ П 
и овет едерации); ие-

ны  
, равительство РФ федераль 

е министерства и ведомства; судебной власти- суды РФ. 
, . -

3. Центральной фигурой в с . . истеме органов государственной власти РФ 
ляется Президент Российской Федерации. Президент РФ 

яв-

двоякую функцию: _ 

выполняет 

возглавляет сйстему исполнительной н'ласти страны;  
��н���енно

б 
возвышается над всеми ветвями государс�венной влас-

' ит ар итром при разрешении их споров. 
· . 

Президент РФ избирается непосредственно гражданами России в �оде 
всенародного голосования на 4-летний срок причем 

. 

может быть избрано на  эту доJiжность не бо�ее двух Р:�
о и то же лицо 
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Президентом РФ может быть: гражданин России, достигший 35-летне

го возраста, проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет. 

к основным специальным полномочиям Президента РФ относятся: . 

предстамение Государственной Думе кандидатуры на должность П ред

седателя Правительства РФ, назначение заместителей П редседатеяя 

Правительства РФ и федеральных министров на должность и освобож

дение их от должности; 

предстамение Государствен ной Думе кандидатуры для назначения на 

должность Председатеяя Центрального банка РФ, постановка перед , 

Государственной Думой вопроса об освобождении его от должности; 

предстамение Совету Федерации кандидатуры на должность Генераль

ного прокурара РФ, внесение в Совет Федерации предложения о его 

освобождении от должности; 

предстамение Совету Федерации кандидатур для · назначения судьями 

Конституционного Суда, Верховного Суда, Высшего арбитражного суда; 

назначение судей федеральных судов; 

формирование Администрации Президента и Совета ?езопасности; 

назначение высшего командования Вооруженных Сил РФ; 

назначение после консультаций с комитетами и комиссиями парла

мента дипломатических представителей РФ за рубежом. 

Также Президент РФ: 

издает нормативные и ненормативные указы, распоряжения, обяза

тельные для исполнения на территории всей страны; 

подписывает и обнародует федеральные законы; 

реШает вопросы гражданства; 

осуществляет помилование; 

я,мяется Верховным главнокомандующим; 

руководит высшей политикой, подписывает международные Договоры, 

принимает верительные и отзывные грамоты; 

награждает государственными наградами, присваивает почетные и выс

шие специальные звания. 

Президент Российской Федерации имеет право распустить Государствен

ную Думу в случаях: 

троекратного отклонения Государственной Думой кандидатур на дол

жность Председателя Правительства РФ; 

двукратного в течение трех месяцев выражения Государственной Ду

мой вотума недоверия Правительству РФ; 
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непалучения доверия Правительством РФ, если вопрос о доверии по-
- стамен перед Государственной Думой по инициативе самого Прави

тельства. 

Президент РФ не может распустить Государственную Думу: 

в течение первого года с момента ее избрания; 

в течение последних 6 месяцев полномочий Президента РФ; 

в условиях чрезвычайного или военного положения ; 

· после официального начала Государственной Думой процедуры импич
мента Президента РФ. 

Ц. Также высшим органом исполнительной власти в РФ (наряду с Прези
дентом РФ и под его руководством) является Правите�ьство РФ, ко
торое: 

v обеспечивает единую денежную, финансовую и кредитную nолитику в 
стране; 

v разрабатывает и исполняет государственный бюджет, отчитывцется за 
его исполнение; 

v проводит единую государственную политику в области науки, культу
р�! ,  образования,  здравоохранения, социального обеспечения,  эко
логии ;  

v управляет федеральной собственностью; 

v охраняет и защищает права и свободЬI человека; 

v обесnечивает оборону и безопасность; · 

v выполняет и ные полномочия. 

Председатель Правительства РФ утверждается Государственной Думой 
РФ по представлению Президента РФ, а федеральные министры на-
значаются П резидентом РФ. 

. 

5. Высшим законодательным и представительным органом РФ является Фе
деральное Собрание - nарламент РФ, который состоит из. двух палат: 

v Государственной Думы; 

v Совета Федерации.  

Государственная Дума состоит из 450 деnутатов, которые избираются на 
4 года по смешанной мажоритарно-nроnорциональной системе. 

Совет Федерации состоит из · 1 78 членов, которых делегируют субъекты 
федерации (по 2 от каждого); по должностному nринцилу - из глав субъек
тов РФ, председателей nредставительных (законодательных) органов 
субъектов РФ. 
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В целом компетенцию Государственной Думы и Совета Федерации мож

но свести к двум основным функциям: 

v принятие федеральных законов; 

v формирование других государственных органов (назначение должност

ных лиц).  

Среди важнейших должностных лиц палаты Федерального Собрания 

назначают-

Государственная Дума: 

v Предсещiтеля Правительства РФ; 

v Председателя Центрального банка РФ; 

v Председателя Счетной палаты РФ _и .половину ее аудиторов; 

v Уполномоченного по правам человек�; 

Совет Федерации:· 

v Генерального прокурара РФ; 
v судей Конституционного Суда, Верховного Суда, Высшего арбитраж

ного суда; 

v заместителя Председателя Счетной палаты РФ и половину ее аудито

ров. 

Государственная Дума и Совет Федерации ФС РФ имеют и иные пол

номочия. 

Государственная Дума и Совет Федерации имеют право: 

вынести вотум ·недоверия Правительству РФ; 

отрешить Президента от должности в порядке импичмента: решение 

принимается о выдвижении обвинения - 2/3 от общего числа депутатов 

Государственной Думы,  об отрешении - в 3-месячный срок с момента 

выдвижения обвинения 2/3 от общего числа членов Совета Федерации 

при и меющихся заключениях Верховного Суда РФ - о наличии в дей- · 

ствиях (бездействии) Президента РФ соответствующего состава · прt

ступления и Конституционного Суда РФ - о соблюдеНИJf процедуры 

импичмента. 

б. Правосудие в РФ осуществляется путем конституционного, гражданско

го, административного, уголовного судопроизводства только судом. 

Судьи (суды) в РФ относятся исключительно к федеральным органам 

1 государственной власти. Осуществление правосудия иными органами ,  

кроме судов (судей),  н е  допускается, как и судами, не входящими в 

единую судебную систему РФ и не предусмотренными Конституцией 

РФ и законами.  

Высшими. органами судебной власти в РФ являются: 
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Конституционный Суд РФ - высший судебный орган конституционно-
го контроля; 

· 

Верховны й  Суд РФ - высший судебный орган по· гражданским, уголов
ным, административным и иным делам, подсудным судам общей юрис
дикции; 

Высший арбитражный суд РФ - высший судебный орган по разреш�
нию экономическ�-Jх споров. 

Прокурс:тура
. 
РФ представляет собой особый централизованный госу

дарственный орган, возглавляемый Генеральным прокураром РФ и 
подчиненными ему нижестоящими прокурорами и служащий для кон
троля и надзора за состоянием законности в стране, поддержания пра
вопорядка. 

7. Помимо федеральных органов государственной власти в субъектах РФ 
имеются органы rосударственной власти субъектов РФ. Их наименова
ние, компетенцию, структуру субъекты РФ устанавливают самостоя
тельно, но с соблюдением тех же принципов, на которых построены · 
федеральные органы государственной власти (например, с соблюдени
ем принципа разделения властей). 

Обычно данными органами являются: 

v глава субъекта РФ; 

V законода;ельный (предста:вительный) орган субъекта РФ; , 

V органы исполнительной власти (админИстрация) субъекта РФ. 

В субъектах РФ действуют федеральные судебные и прокурарекие органы. 

В rосударственный аппарат РФ помимо органов государственной власти 
РФ, субъектов РФ, их должностных лиц входят иные органы и должно
стные лица, оберуживающие их деятельность. 

Государственный аппарат РФ работает как единая система и имеет це
лью реализацию функций государства. 

В о п рос 3 8 .  Типология государства 
1 ! 1 ! 1 . . 1 ' ; ; 1 • 

._J: J)�iЩ!e nOнilfЦи'e пfцпа �осу(}арсmва. . . f -1 � J 
·2.· РаЗличные· подходы при типологизаЦиu _, _ _  _ 

государств. _ 

3.- Содер:жание формационного подхода. 
)1. Содержание цивилизационного. подхода. 

5. С:овмещение подходов. 
1. Тип rосударства - научная категория, под которо.i.' понимаются сово

купность черт, свойств, признаков, характеризующих государство на 
определенном этапе исторического развития. 
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2. в настоящее время в юридической науке существуют два основных под-
хода к типологии государств: 

v формационный (марксистский); 
v цивилизационный (автор А Тойнби). 
з. Суть формационного подхода в том, что государств� в своем развитии 

последовательно прошло 5 экономических формац1-1и: 

v "азиатский способ производства"� 
"' рабовладельческую формацию; 
v феодальную; 
v капиталистическую; 
t/ коммунистическую (социалистическую) . 

"Азиатский способ производства " был распространен с 5 тыс. до н. э. по 1 
в. н. э. в странах, расположенных в долинах крупных рек: Египте, Вавило-
не, Китае. 
Характерными признаками "азиатского способа nроизводства" явля-
лись следующие: 

v основу экономики составляло ирригационное земледелие; 
v собственность на землю и на ирригационные сооружения находилась в 

руках государства; 
v первичной ячейкой 9бщества являnась земледельческая община; 
v необходимость мобилизации больших масс населения вызвала к жизни 

деспотичные формы управления государством. 
Рабовладельческая (античная) формация имела место с У в. до н. э. по l l l  
в .  н .  э .  в древнегреческих полисах и Римской Империи.  
Основными чертами рабовладельческой формации явля.hись: 

v многоукладност� экономикИ,  значительную роль в которой играл труд 
рабов; 

v рабы не являлись субъектами права и считались "говорящими орудия
ми труда"; 

v н�ичие иных социальных груnп - крестьян ,  ремесленников; 
v с�вмещение демократических и деспотических форм правления. 

Феодальный тип государства имел место в Европе в средние века, а 
также в некоторых странах Азии и Африки (вплоть до ХХ века). 
К основным признакам данного типа относятся : 

v ведущая роль сельского хозяйства в экономике; 
v сосредоточение главного средства nроизводства - земл'и - в руках круп

ных земельных собственников - феодалов; 
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v экономическая и правовая зависимость основной массы населения (крестьян) от феодалов и мелких феодалов (вассалов) от круnных (с·юзеренов), что определяло устройство феодального общества (вассальные связи по вертикали). 
Капиталистическая формация распространена в мире с XVI - XVI 1 в в. по наши дни. 
Капитализм прошел в своем развитии ряд этапов: 

v ранний;  
v монополистический; 
v индустриальный;  
v постиндустриальный (современный). 

· Современный капитализм характеризуется: 
v многообразием форм собственности (сочетание частного и государ-ственного сектора); 
v рыночным характером экономики; 
v всеобъемлющей лравовой регламентацией различных сфер жизни; V как правило, демократическим· политическим режимом; 
v высоким уровнем социальной защищенности членов общества; 
v наличием сильного среднего класса; 
v преобладанием акционерных (раздробленных) форм собственности. 

Социалистическая формация была широко распространена в ХХ веке (СССР, Восточная Европа), в настоящее время продолжает существовать в Китае, Северной Корее (КНДР) , на Кубе. 
Особенность социалистической формации в следующем: 

v преобладан11е государственной собственности ; 
v плановый характер экономики; 
v' наличие политической силы,  осуществляющей прямое руководство ЭКОНОМИКОЙ · И обществеННОЙ ЖИЗНЬЮ (правящей КОММУНИСТИЧеСКОЙ партии) ;  
v значительный контроль за жизнью общества со сторон ы  государства. 
4. В основе цивилизационного подхода лежит типология государств по признаку цивилизации. 

Цивилизация - совокупность национальных, природно-климатических, экономических, культурных условий и связей в обществе, формирующая особый тип общества и государства. 
Сторонники цивилизационного подхода выделяют следующие виды . цивилизаций ,  существовавШ!iХ в мировой истории :  

v египетская ; 

71 



v китайская; 
v цивилизации Междуречья; 

v западная; 
v православная ; 

v славянская; 
v дальневосточная; 

v степная; 
V арабская; . 
v цивилизации коренных народов Амер\1КИ (майя, инки, ацтеки); 

v иные цивилизации. 
Разными учеными выделяются от 15 - 20 до 30 цивилизаций. 

5. В настоящее вр·емя в российской юридической науке распространено 

' мнение, что оптимальным  при типологизаuии государства является 

совмещение формационноrо и цивилизациониоrо подходов. 

в о п ро с 39 .  Теория естественного права 

1. Авторы ·теории. L ' 1 

, J. ;_Суть· тeop}IJ!: , -:__ 
: -3. Достоинства теории. 

. · 4�- Недо_ста�кu теориц. · _ 

; : 

1. Теория естественного Права получила распространение в XVII - XYI I I  вв. 

Ее главными авторю•и были Г. Гроций. Т. Гоббс, Дж. Локк, Ш.-Л. Монтес-, 

кье, Д. Дидро, Ж.-Ж. Руссо, А. Н. Радищев. 
. 

2. Суть тeoi)hll естественного права в том, что: 

v право и закон - не одно и то же; 

v законы (писаное, "позитивное" право) созданы законодателями (людь-

ми) и приняты государственными органами ;  

v право суЩествует само по  себе, имеет естественный (производный от 

природы) характер; 

v право - совокупность высших нравственных ценностей (свобода, ра-

венство, справедливость); 

v фактически право и мораль едины; 

v не всегда законы соответствуют естественному праву; 

v права человека имеют естественный характер, . принадлежат человеку 

от рождения и не зависят от воли законодателя .  

3. Достоинствами теории являются: 
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v прогрессивность; 
V признание за человеком его неотъемлемых прав и свобод; 
V допущение, что официальные законы не цс�гда соответствуют естествен-

ному праву (то есть нормам справедливости).  

ц. К основным недостат�ам теории �стественноrо права относятся: 
v прамое отождествление права и морали; 
v противопоставление писаного (позитивного) и нелисаного (естествен

ного) права, то есть конкретных формально-определенных юридичес
ких норм и абстрактных идей; 

V преувеличение роли нелисаного права; 
V различное пони мание людьми· идей справедливости. 

Во п рос цо.  Историческая школа права 
-1. Основополо�ники школы. 
2 . . СутЬ теории права, выдвинутой 

· представителями школы. 
. 3. Достоинства · теории. 

4. Недостатки теории. . ' . 

1_. Основоположниками исторической школы права, сложившейся в конце 
XYII I  -u начале XIX в., считаются Г. Гуго, Г. Ф. Пухта, Ф. К. Савиньи _ 

австрииские и немецкие юристы. 
2. Суть теории права, выдвинутой представителями школы, в том ,  что: 
V право возникает само по себе и формируется постепенно (подdбно языку 

и нравам) ;  · 

v основу права составляют сложившиеся и устоявшиеся правовые обы-
чаи; · 

V оф�циальные законы являются юрид�ческим оформлением (оболоч-
кои) уже сложившихся обычаев. . 

3. К достоинствам теории можно отнести те факты, что: 
v обычай действительно предшествовал появлению права; 
V Принимая законы, законодатель должен учитывать сложившиеся об

щественные отношения; 
v теория обращает внимание на исторические условия формирования 

права; особенности страны и эпохи. 
ц. Главным недостатком теории является ее обращенноетЪ в прошлое не-

признание естественной природы прав человека. 
' 
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В о п р о с  Ч1 .  Нормативистская · теория права 
1.-Авторы�теорищ ·с -i , �' : · 

2 . ... Основноеl c�дepЖaitиe_ ,inёiiP.Щ'·� 
З. Достоинства ;теории. 
+ -.- - .J,... �·т -� - - � -4. Недостаn:tки' теории . ...... -

-- + ' 4 : .  

r . ' 
' ..... -� 

1. Нормативистекая теория права получила распространение в первой трети 
ХХ в. Ее авторами считаются Х. Кельзен - австрийский политик и право
вед; Штаммер - немецкий юрист и социолог; НовГородцев - русский 
ученый-правовед. 

2. Суть нормативнетекой теории составляют следующие положения: 

v право является п ирамидой норм; 

v во главе данной пирамиды стоит "суверенная норма", определяющая 
с�ысл остальных норм (конституция) ; 

v каждая норма в данной иерархии черпает юридическую силу от выше-
стоящей и, в конечном итоге, от суверенной нормы ;  

· 

. 
t/ сила права зависит от разумности построения всей иерархической пра-

вовой системы; 

v право "живет" только в кодифицированных юридических нормах, то есть 
не может быть права вне норм (например естественного); 

v право необходимо изучать и воспринимать вне всякой связи с религи
ей, философией; моралью, то есть "в чистом виде". 

3. К достоинствам теории можно отнести следующие: 

v признание необходимости структурирования правовой системы, то есть 
построения ее в виде иерархии - от икцивидуальных актов до суверен
ной нормы высшей юридической силы; 

v идея о суверенной норме- фактически об основном законе высшей 
юридической силы, который венчает всю правовую систему; 

v признание в качестве права только кодифицированных (писаных) 
юридических норм, отделение права от философии, морали и т. д., 
следовательно, ликвидация дуализма между _ "естественным" и "пози
тивным" правом. 

ц� Главный недостаток теории - повышенное вним�ние к формальной сто
роне права. 

7Ц 

Во п рос Ч2.  Психологическая теория права 
1. Авторы теории. 
2. Ос�tовные положения теории. 
3. Достоинства теории. 
4. Недостатки теории. 

1 .  Психологическая теория права сформиров�ась в первой половине ХХ в. 
Ее авторами были Л. И .  Петражицкий, Г. Тард, Росе, Рейснер. 

2. К основным положениям данной теории можно отнести следующие: 

v nричины появления nрава коренятся в nсихике людей; 

v субъектИвные права возникли из чувства nравомачИя на что-либо; 

v юридические обязанности nроизошли от nсихологического чувства 
обязанности сделать что-либо; 

v nраво делится на интуитивное (исходящее из личных nереживаний) и 
nозитивное (установленное

, 
государством);  

v истинным авторы теории считали именно интуитивное nраво, так как 
именно оно nобуждает челове�а к самостоятельным и волевым дей
ствиям.  

3 .  Достоинствами данной теории являются следующие: 

v nризнание nсихологического элемента в воз�икновении и функциони-
. ровании nрава; 

v интуитивное право имеет много общего с nравосознанием. 

Ц., Основные недостатки теории: 

v недостаточный учет других факторов (кроме психологических); 

v объявление интуитивного права (фактически nравосознания) действи
тельным правом. 

В о п рос Liз . Социологическая теория права 
r --- -� - .. __ . - ..J 

; 1.- Авторьi Щеории: -� 
,, - _� ---� - . -г -.--· .... , . , 2. Сут!J теори�. -• г-
3 . . Достоинства · теори'и�. 

, 4. Недостатки mеории. -J • ' 

1 .  Социологическая теория права сформировалась в ХХ веке. Ее авторами 
считаются Э. Эрлих,, Г. Канторович, Муромцев. 

2. Суть социологической теории составляют следующие nоложения: 

v nраво и закон нетождественны между собой; 
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v' закон - писаное право; 

v' право - реализация закона (то есть правопорядок, юридическая практи
ка, правоприменение). 

3. Теория проrрессивна с точки зрения лИберализма и широкого понима
ния правопорядка. 

Ц. Недостаток теории- в фактическом отождествлении права и правопо
рядка. 

В о п р о с  цц. Марксистская теория права 
. ' . 

1. Авторы м,ар�fсиt;пiской теории прl!ва. · 
_ 

2. Основное содержание марксистской теории. 
З. Достоинства _теорtщ;; · 

4. Недостатки теории. 
1 .  Марксистская теория права зародилась во второй половине XIX - начале 

ХХ в. и являлась господствующей в СССР и рЯде социалистических стран 
вплоть до конца 80-х rr. ·хх в. 

Основоположники данной теории- К. Маркс ( 1 8 1 8 - 1 883); Ф. Энгельс 
( 1 820' - 1 895); В. И. Ленин ( 1 870 - 1 924). 

2. Суrь марксистской теории права составляют следующие положения: 

v' в основе теории лежит классовый подход; 

v' право - возведенная в закон воля правящего класса; 

v' право отражает существующие производственные отношения, где ос
новная масса средств производства сосредоточена в руках небольшой 
группы собственников; 

· 

V' право устанавливается и охраняется государством. 

З. Сильной чертой теории явилось подведение экономического базиса под 
вопрос изучения права, трезвая оценка роли государства и государствен
ной элиты- в создании права. 

4. Основной недостаток теории - преувеличение роли классовых антагониз
мов, недооценка интегрирующей функции права (У-.nи средства реше
ния противоречий в обЩестве). 

• 
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во п рос ц s .  Правовое регулирование 
1. Общее понятие пра'вового регу�ирования. 

'. 2. Предмет правового.регулироtiания • . 

' З. Методы-'правового регулирования. 
4. Сп"Особы провового ре"гулироеания. 

-s. ТипЬf прl!f!.Ового регулf!рования. 
� • . Стадии провового регулирования. 

1 .  Правовое регулирование - воздействие юридическими средствами на 
общественные отношения и поведение людей. 

2. Предмет правовоrо регулирования - та сфера общественных отношений, 
которая подвергается юридическому воздействию. Данный предмет 
включает в себя три основные группы общественных отношений: 

v' властеотношения; 

v' отношения по обеспечению прав и свобод челов�ка ·и охране право по- _ 

рядка; 

v' отношения П<? поводу обмена материальными и нематериальными цен
ностями.  

3 .  При правовом регулировании наиболее распространены императивный 
и диспозитивный методы. 

В основе императивного метода лежит субординация между участниками 
правоотношения (то есть один субъект правоотношения находится в 
подчиненном положении по отношению к другому). Императивный 
метод правового регулирования чаще всего применяется в публично-· 
правовых отраслях (например в конституционном, административном, 
финансовом, уголовном праве) при регулировании властеотношений.  

Диспозитивный метод предполагает равенство участников правоотно
шения, отсутствие между ними отношений власти и подчинения. Диспо
зитивный метод обычно применяется в частно-правовой сфере (напри
мер отрасли гражданского права). 

Также при правово'м регулировании возможно сочетание императивно
го и диспозитивного методов. 

4. Теория государства и права выделяет три основных способа правовоrо 
регулирования: 

v' дозволение (управомочивание); 

v' обязывание; 

v' запрет. 
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Управомачивание (дозволение) - наделение участника правоотношений 

комплексом определенных прав (например, арендатор жилой площади 

имеет право ее использования) .  

Обязыванце - предписание исполнить определенные действия (должни

ку исполнить свои обязательства перед кредитором). 

Запрет - возложен ие на участника правоотношений обязанности не 

совершать тех или иных действий (например, арендатор не имеет права 

распоряжаться арендованным имушеством - дарить, продавать и т. д.).  

Дозволение и обязывание проистекают из регулятИвной динамической 

функции права, запрет - из регулятивной статической. 

· 

Дополнительными способами правового регулирования являются ин

формационный (например, доведение до гражданина и нформации, 

содержащейс.Я в Уголовном кодексе, о противоправности тех или и ных 

деяний); применение мер принуждения. 

5. Основными типами иравового регулирования являются: 

v общедозволительный; 

v запретительный: 

Смысл общ{!дозволительного типа - разрешено все, что не запреще�о 

законом, запретительного - запрещено все, что не разрешено зако

ном. 

Общедозволительный тиri применяется при правовом регулировании 

статуса личности, прав и свобод (человеку разрешено все, что не зап

рещено законом). 

Запретительный тип применяется при регулировании статуса государ

ственного органа, отношений между нимИ (госорган имеет право только 

на то, что указано в законе - круг полномочий, и т. д.).  

б. В ыделяются следующие стадии иравового регулирования: 

v возведение государственной воли в закон; 

v индивидуализация прав и обязанностей; 

v реализация права. 

При возведении воли государства в закон: 

v определяется круг участников правоотношения; 

v устанавливается (указывается) их статус; 

v определя"iОтся возможные права и обязанности участников правоотно
шения; 

v указываются возможные варианты их поведения; 1 
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v данная информация- закрепляется в нормативно-правовам акте (его 
правовых нормах), принимаемом государственными органами в уста
новленном порядке: 

На стадии индивидуализации прав и обязанностей (правоотношения): 

v наступают конкретные обстоятельства, nредусмотренные правовой 
нормой, - юридические факты; 

v нормы права начинают действовать в конкретной ситуации;  

v возникают правоотношения; 

v участники правоотношений приобретают конкретные права и обязан-
ности. ' 

На стади и  реализации правовал норма начинает "работать" - использо
ваться участни ками правоотношений� пррменяться к конкретной си
туации .  

В о п р о с  Q. б .  Механизм правоного . 
регулирования . 

' ' ' . 
1. · Общее пdн.ятие механизма nравового 

,_ • :· .- ·-- - ·  " i  • .-·· ·: ' ·  ; 
. -·- . регулировапия. :-.__,"_. ----- - ,_ -� .с__ -

! _),· � . _C.P_�C!!Jfl.� n,· rflaf!.f!.BO�� . .  ���гулurр�fЩUЯ�.· .�. ' 
1 ; 1 : ! • ' -;- . ' .  t _ . .:,. -� 

1 .  Механизм иравового регулирования - это система юридических средств, 
с помощью которых осуществляется правовое регулирование. 

2. С�едствами иравового регулирования являются: 

v нормы права; 

v IЮрмативноХпправовые акты; 

v акты официального толкования; 

v правоотношения ; 

v акты реализации права; 

v' акты применеимя права; 

v правосознание; 

v режим законности. 

Норма права - правило поведения общего характера, санкционирован
ное государством и подтвержденное его принудительной силой. Право
вал норма выступает в качестве первичного эЛемента ("клет�и", "кир
п ичика") механизма правоного регулирования. 

Нормативно-правовой акт содержит нормы права и регламентирует 
конкретное правоотношение либо группу общественных отношений .  
Нормативно-щ�авовой акт (как И правовал норма) · издается органом 
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государства, имеет формально-определенное содержание, общеобязателен для тех, в отношении кого он издан, подкреплен принудитель-ной силой государства. ' 
Акты официального толкования издаю.тся специально уполномоченным на то органом и разъясняют содержание· правовых норм. 
Правоотношения - отношения, регулируемые правом, участники которых имеют субъективные права и обязанности. 
Актами реализации права называются действия участников правоотношения по воплощению в жизнь содержания правовых норм. 
Акты применения права - форма индивидуализированных правовых актов, которые издаются государственным органом по поводу /<ОНкретного правоотношения (например, приговор суда, акт амнистии). 
Правосознание - отношение общества к праву, восприятие им . права; 
режим законности - соблюдение гражданами, государственными органами конституции, законов, подзаконных актов - являются той средой, в которой осуществляется правовое регулирование. 

В о п рос Ч7. Система права 
1. Общее поНЯтие системы права. 
2. Элементы системы права. 
3. Правовые институты и субинституты. 

: 4. Отрасли и подотрасли права. 
5. Публичное и частное пра_во. 
6. Отличие системы пpatia от-правовой 

системы. 
1. Система права :.. это внутренняя организация права, включающая много-образные элементы, их иерархию, а также связи между ними. 
2. Элементами системы права выступают: 
v правовые нормы - базовый, первичный .элемент системы права; 
v nравовые институты - совокупность правовых норм, регулирующих определенный вид общественных отношений; 
v подотрасли - совокупность родственных правовых институтов; 
v отрасли права - совокупно.сть правовых норм, институтов, регулирующих определенные сферы (род) общественных отношений. 
З. Институт права регулирует определенный вид общественных отношений. По охвату правовага регулирования институт занимает промежуточное положение между правовой нормой и отраслью права. Отрасль права включает в себя разнообразные правовые институты. 
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Институты права классифицируются по различным основаниям: · 
v по сфере распространения � на отраслевые и межотраслевые; 
v по прововому характеру - на материальные и процессуальные; 
v по функциям - на охранительные и регулятивные. 

В качестве примеров правовых институтов можно привести: институт гражданства (материальный, межотраслевой, регулятивный); 
V' институт рассмотренюr уголовного дела в кассационной инстанции (процессуальный, отраслевой, охранительный); , 
V' институт купли-продажи (материальный, отрасJJ"евой, регулятивный); 
v институт частной собственности (межотраслевой, материальный, регулятивный); 
v институт трудового договора (отраслевой, материальный, охранительный); 
v институт лишения свободы (отраслевой, материальный, охранительный); 
v институт сроков давнщ:ти привлечения к уголовной ответственности (межотраслевой, материально-процессуальный, охранительный) ; 
V институт референдума (отраслевой, материальный, регулятивный) . ' Составной частью института права является субинстнтут - совокупность родственных правовых норм в рамках одного института,. регулирующих сходные общественные отношения (например, в уголовном праве -субинститут преступлений против собственности, поряДка управления и т. д.). 
4. Отрасль права, - со'вокупность правовых норм и институтов, регулирующих определенную сферу (род) общественньiх отношений. Примерам отраслей права являются: 
v конституционное; 
v гражданское; 
v гражданско-процессуальное; 
v административное. Родственные институты, входящие в одну отрасль, могут образовывать подотрасль - промежуточную совокупность норм между правовым институтом и отраслью (например, патентное право - подотрасль гражданского, налоговое - подотрасль финансового и т. д.) . Отрасли права могут быть: 
v материальными - регулирующими непосредственно общественные отношения; 
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v процессуальными, регламентирующими порядок, оболочку правоного 
регулирования материальных отраслей. 

Примерами материальных отраслей являются : гражданское; уголовное; .  
административное право; 

процессуальных: гражданско-процессуальное; уголовно-процессуальное; 
арбитражно-процессуальное право. 

Отрасли права могут быть комплексными - занимать промежуточное 
положение между различными отраслями права. (Например, муници
пальное право занимает промежуточное положение между конститу
ционным и административным; предпринимательское - между граж
данским и финансовым и т. д.) 

5. Самым ·крупным делением системы права (распространенным в странах 
романо-германской правовой семьи) является выделение двух основ
ных групп права - публичного и частноГо. 

ПублИчное право характеризуется тем, что: 

v имеет в качестве предмета регулирования общественные отношения в 
области государственного управления; 

· 

v опирается на императивный (субординационный)  метод правового 
регулирования; 

v имеет главным образом вертикальные, властные связи между субъек
тами ;  

v объединяет в себе отрасли конституционного, административного, фи
нансового, уголовного права и иные отрасли. 

Частное право: 

регулирует общественные отношения между частными лицами;  

v опирается на диспозитивный (координационный)  метод правового 
регул ирования;  

v имеет горизонтальные связи равных ·субъектов; 

v объединяет отрасли гражданского, предпринимательского, семей ного 
права и иные отрасли.  

б. Понятие "система права" нетождественно понятию "правовая система". 

Правовоя система включает в себя: 

v систему nрава; 

v традиции правового регулирования; 

v правовые учения, доктрины, идеологию. 
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В о п рос. ц.в. Отрасли права в Российской 
Федерации 

' 
... -� 

1. Обще� пollilmиe отр_�сли права. � �� . ... 
· 

2. Виды. основных отрf!.сЛей в си�те,м_е права РФ. 3. Содержание ведущ� отраслей права РФ. 
1. Отрасль права - совокупность �ридически� .норм и правов

,
ых инсти�тов

� регулирующих определенные сферы (род) общественн ых о'rно�ении .  

2 .  В российской системе права выделяются следующие основные отрасли:  v кон_ституционное право; 
v гражданское право; 

v гражданско-процессуальное право; 

v уголовное право; 

v уголовно-процессуальное право; 

v уголовно/тсполнительное право; 

v административное право; 

v· трудовое право; 

v семейное право; 

а также 

v фИнансовое право; 

v арбитражно-процессуальное право; 

v коммерческое право; 

v предприн имательское право; 

v земельное право; 

v экологическое право; 

v муницип�ьное право; 

v право социального обеспечения. 

З. Конституционное право занимает центральное место среди остальных отраслей права. Конституционное nраво: 
v регулирует обществен ные о�ношения, связанные с правами и свободам_и человека, устройством государства, и иные основополагающие общественные отношения; 
v конституцион ные нормы влияют на нормы всех иных отраслей

. 
права; v опирается преимушественно на императивный метод . правового регул ирования; 

' 83 



- Конституцию Российской Феде-
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й (властный) метод правового регулирова-

11 опирается на императивны 

ния; 
ика Уголовный кодекс РФ (УК) . 

V' имеет в качестве основного источи 
. 

, 

ессуальвое право: 
( Уrоловво-проц 

егулирования процедуру про-

t/ имеет в качестве предмета правоного
п 

Р 
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11 имеет в качестве основного источник . 
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вц 

Уголовно-исполнителыюе право: 

v' регулирует общественные отношения, связанные с исполнением уго
ловного наказания (порядок отбытия наказания, правовой статус осуж
денных, отбывающих наказание, виды мест лишения свободы и т. д.); 

v' опирается на властный (императивный) метод правового регулирова
ния; 

v' руководствуется Уголовно-исполниrельным кодексом РФ (УИК) как 
основным источ ником. 

Административное право: 

v' регламентирует общественные отношения в сферах государственного 
· управления и поддержания общественного порядка; 

v' руководствуется императивным методом правового регулирования; 

v' имеет в качестве главl-!ого источника Кодекс об админ истративных пра
вонарушениях РФ (КоАП). 

Трудовое право: 

v' регулирует общественные отношения в сфере наемного труда, право
отношения между наемными работниками и предприятием (организа
цией),  работодателем; 

v' метод правового регулирования - императивно-диспозити вный;  

v основной источник - Трудовой кодекс РФ (ТК РФ) . 

Семейное право: 

v' охватывает своим регулированием юридические отношения между суп
ругами, а также между родителями и детьми (заключение брака, режим 
имущества супругов, расторЖение брака и его последствия , вопросы 
материнства, отцовства и т. д.);  

v' опирается на диспозитивный метод правового регулирования; 

v' главный источник данного права - Семейный кодекс РФ (СК). 

Данные отрасли считаются основными в правовой системе и регулиру
ют большую часть возникающих в России об�ественных отношений. 

Во п ро с  цg_ .Реализация права 
-� . --гт�, ·:--: ;- - .--- ·· � :� .. : - · . ·- ,_ 

1. · Qбщее по�mu�;и :формtJ! рt!_ализ_ац'!Ц права. 
' 2. Применение права как1 особая форма реализации . .  i ' - -+ - � , · - . : -г�р��а. - - ,_ ·+-�- ; �- - , . . 

1. Реализацией права называется воплощение предписаний правовых норм в 
поведении людей и осуществление данных предписаний в реальной жизни. 

Формами реализации права я-вляются: 

V осуществление (использование); 
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.,; исполнение; 
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V' принимается решение (издается индивидуальный акт); 

v содержащ1е решения доводится до соответствующих органов и должно
стных лиц; 

v решение принимается по конкретному делу. 

Акты применения права: 

должны издаваться в пределах компетенции правоприменительного орга
на или должностного лица; 

строго соответствовать нормативно-правовым актам, на о�нован и и  
которых о н и  принимаются; 

содержать глубокую и полную мотивировку; 

иметь все необходИмые реквизиты, придающие актам официальный 
характер. 

ВО П РОС 50 .  Применение Права 
-1- о 

1. Общее понятие nлавоприменения u ситуlщии�1 + · 

- . в которых оно необходимо. ' : '- -
, 1 ., �-.J_ :-. 

, 2. Прf!Знак,и·пl!авопримен,ения"; т l · ):_; , ; :+ t=�· 
3. Стадии правоприменения.- - . �_._ + ._:._. _ 

· 4� ·Aкm'?!_1np!!JН_!He�uя nJ!!!вa.� ' !__;, ,... ·...L f. � .�. 
5. Пробелы.Jв..jп,раве-•и•с'посЬбы их, ликtrи�ации.-Тi i 

1. Применеине - одна из форм реализации права. 

Физические и юридические лица обычно самостоятельно реализуют 
свои права. в реальной жизни возникают ситуации, когда реализация 
права не возможна без вмешательства государства, его . органов, долж
ностных лиц. Это: 

v отношения в сфере государственного управления (например, назначе
ние должностного лица вь1шестоящим должностным лицом); 

v отношения в области распределения материальных благ и социальной 
сфере (выплата пособий, пенсий, выделение земельных участков); 

v отношения при разрешении споров о праве (например, при судебных 
спорах); 

v отношения по привлечению к юридической ответственности, назна-
чению и Исполнению наказания; 

/ 

v иные общественные отношения . 

2. К признакам применения права относятся: 

v его осуществление компетентными государственными органами и дол
жностными· лицами;  
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/ соблюдение процессуальной формы; 

v индивидуальный характер· 

v' установление конкретных субъективных прав, юридических обязанно

стей, ответственности. в случае их нарушения; 

v' принятие индивидуального правового решения (например, приказа о 

назначении на должность, приговора суда) . 

з. Основными стадиями правоприменения являются: 

v установление фактических обстоятельств дела; 

v' исследование и квалификация фактических обстоятельств; 

v решение по юридическому делу. 

Под фактическими обстоятельствами понимаются: лицо,  совершившие 

п авонарушение; время и место совершения правонарушения; способ 

��вершеJ:JИЯ, вредные последствия; обстоятельства совершения сделки 

(в гражданском праве); содержание трудового конфликта (спора), его 

участники (в трудовом праве). 

Поскольку фактические обстоятельства происходили в прошлом, их 

подтверждение происходит с помощью доказательств - всевозможнь�х 

материальных и нематериальных "следов" правоотношения (вещеи, 

документов, свидетельств очевидцев). . 

Доказательства должны быть относимЫМJ;' - и меть отношение и иссле

дуемым обстоятельствам; допусtимым� - собранными без нарушения 

материального
. 
и процессуального права; полными и всесторонними 

б


полностью восстанавливать и подтверждать наличие фактических о -

стоятельств. 

При квалификации фактических обстояiпельств находятся нормы пра

ва которые охватывают, регулируют исследуемые обстоятельства и 

п 
'
авоотношениSJ. При этом на правоприменителе лежит бол�шая от

в�тственность, так как от правильного выбора юридическои нормы 

зависит правильиость правоприменительноrо процесса в целом. 

При

.

нятие решения по юридическому делу включает в себя два основных 

этапа: . 
· 

v' процесс принятия решения (с учетом фактических обст?ятельств, их 

квалификации ,  опыта и подготовки правоприменителя), 

v' издание индивидуализированного акта применения права (например, 

приговора, решения суда) . 

ц. Акты применении права классифицируются: 

по издавшим их субъектам на: 
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v' акты органов государственной власти (например, постановление Госу
дарственной Думы о назначении Председате.Ля Центрального банка. 
указ Президента РФ о назначении федерального министра); 

v' акты органов государственного управления (например, приказ о при
нятии на работу конкретного лица, приказ о назначении на должность 
внутри организации); 

v' акты контрольно-надзорных органов, инспекций (например, поста
новление налоговой инспекции о применении определенаых мер юри
дического воздействия в отношении конкретного неплательщика на
лога - физического лица, организации); 

v' акты судебных органов (приговор суда по конкретному уголовному делу, 
решение суда по гражданско-правовому делу); 

· v' акты органов местного самоуправления (например, постановление 
представительного органа муниципального обрцования об утвержде
нии конкретного лица на должность' главы местной администрации); 

по характеру правового воздействия: 

v' регулятивные (например, приказ о приеме на работу сотрудника орга
низации);  

v' охранительные (приговор суда по уголовному делу); 

по значению: 
1 

v' основные (например, решение суда по существу юридического дела) ; 

v' вспомогательные (определение о принятии дополнительных исковых 
требований);  

по форме: 

v' устные (наложение штрафа за безбилетный проезД); 

v' резолютивные (наложение резолюции (например, "согласен") руково
дителем организации н� заявление работника); 

v' документированные (указ Президента РФ; приговор суда) .  
1 

Правоприменительный процесс осуществляется также в случае пробе-
лов в прав.е. 

5. Пробел в ораве - отсутствие необходи�ой нормы, регулирующей обще
ственные отношения,' нуждающиеся в правовой регламентации. 

В случае обнаружения пробела в праве он ликвидируется путем: 

v' издания компетентными органами недостающей правовой нормы (нор
мативно-правового акта) - обычно длительный процесс, не позволя
ющий оперативно реагировать на потребности правового регулирова
ния; 
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v заполнения пробела в праве правоприменителем (не лучший с точки 
зрения законности способ, однако оперативный и эффективный в 
нынешних условиях). 

Основными способами заполнения пробелов в ораве правоприменителем 

являются: 

v аналогия закона - применение при заполнении пробела нормы,  регули
рующей сходные отношения (найденная норма выступает в качестве

. 
· правового основания для решения дела) ; 

v аналогия права - при отсутствии нормы, регулирующей сходные отно
шения, заполнение правового пробела праiюприменителем исходя из 
общих принципов и смысла законодательства. 

Данные способы (аналогия закона и аналогия права) имеют место в 
российской правопримени.тельной практике, однако запрещены в ад
мини<;тративном и уголовном праве. 

В о п ро с  51 . Толкование права и его 
способы (особенности процесса 
толкования) 
··- --t ' ' . + 1 . . .,.. 

•-J. ,ОбЩее по'нятие!толкования 1JРава-'u ·его 
l. � -r·ёпособов. ;..� . - • ; · } - 1 - ." - .  · 

1 1 1 ' • j ' ' • • t j _ '  ; J 
' 2. Содержание способов толкованUR права. · +-+-+- -,-:-+- --о·- ·....,.-· - ... .- ,; 1 

1 .  Толкование права - разъяснение значения нормативно-правовых актов. 

Толкование включает: 

v саму деятельность по разъяснению (процесс); 

v результат разъяснения - интерпретированный нЬрмативно-правовой акт. 

Цель толкования - еди нообразное понимание и применение законов, 
единство законности. 

Существуют различные подходы к толкованию: 

v статический;  

v динамический. 

При статическом подходе интерпретатор максимально стремится со

хранить стабильность права, при динамическом - приблизить его к ре
альной жизни. 

Способом толкования называется совокупность однородных приемов и 

правил толкования, основывающихся на однородных средствах и ар

гументах. 

Способами толкования принято считать: 

90 

v языковой (грамматический); 

v исторический (историко.!.:-политический); 

v систематический; 

v логический;  

v телеологический (целевой); 

tl' специально-юридический; 

tl' функционрльный. 

Наиболее распространенными из них являются грамматический, исто
рический и систематический. 

2. Языковой способ основан 
.
�а знании языка, на котором сформулирова

ны правовые нормы, на использовании правил словоупотребления, 
синтаксиса, морфологии.  
Главная задача указанного способа - точно истолковать значение слов. 
Основными правилами языкового толкования являются: 

tl' "золотое правило толкования" - словам и выр;;1жениям необходимо при
давать то знач�ние, которое они имеют в данном литературном языке, 
придание же им иного значения должно быть обосновано иными спо
собами толкования, логикой, легальными дефинициями ;  

11' в случае если непосредственно в законе законодатель дал определение 
толкуемому термину (нелегальная дефиниция) ,  то именно в этом зна
чении его нужно употреблять; 

tl' нельзя механически (без достаточных оснований) распространять зна� 
чение термина, истолкованного для одной отрасли права, на другие 
отрасли ;  

tl' если значение термина неясно и не определено в законе, то ему надо 
придать смысл, в котором он употребляется в юридической науке и 
практике; 

tl' если закон не придает различного значения одинаковым терминам, 
недопустимо им придавать разное значение; 

t1' нельзя без достаточных оснований разным терминам придавать одно и 
то же значение; 

· 11' нельзя при толковании допускать, чтобы какие-либо слова закона трак
товались как лишние. 
Систематический способ - установление смысла правовых норм, ис

·пользуя знания об их логической связи с другими нормами. 
При указанном толковании: 

11' определяется место нормы в системе права (отрасли права, институте); 

v устанавливаются нормы, логически связанные с толкуемой; 
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v знания об их содержании используются для утоЧнения смысла толкуе

мой нормы. 

Наиболее типичными функциональными связями норм права, которые 

оказывают влияние на смысл толкуемой нормы,  являются следую-

щие: 

v связи общих и специальных норм (основным правилом данной связи 

считается то, что специальный закон отменяет действие общего зако

на применительно к фаК'rам, предусмотренным специальным законом, 

то есть при наличии специальной нормы общая норма не применяется 

и ,  следовательно, специальные нормы ограничивают сферу действия 

общей нормы,  делают изъятие из нее); 

v связь толкуемой нормы с нормой, тем или иным способом раскрыва

ющей смысл термина, который использован в толкуемой норме; 

v связи отсылочных статей (поскольку отсылочные статьи сами по себе 

предназначены для конкретизации норм, то при толковании данных 

норм необходимо обратиться к отсылочным статьям); 

v связи норм одного вида, близких по содержанию, которые не находят

ся в соотноШении общей и специальной нормы (используется метод их 

сопоставления, сравнения). 

ЛогИческим способом толкования называется такой, при-"Котором ин

терпретатор толкует норму исходя из ее же с�держаюtя, используя 

логические приемы и анализ иных норм и не прибегая к другим сред-

ствам толкования . 

Цель логического способа - придать абстрактно сформулированной 

норме конкретный смысл. 

При использовании данного способа применяются следуЮщие логи

ческие приемы: 

v логическое преобразование; 

"!' логический анализ понятий; 

v выводы по аналогии; 

v выводы от противного; 

v умозаключение степени; 

v доведение до абсурда. 

Логический анализ понятий - вычленение их признаков, объема, свя

зей с другими понятиями, то есть понятия конкретизируются, при

ближаются к конкретным жизненным условиям.  

Смысл умозаключения степени: кто �-tмеет право на большее, имеет 

право и на меньшее; кому запрещено меньшее, тому запрещено и боль-

шее. 
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Данные логические приемы относятся к числу самых распространен

ных и сложных в .деятельности по толкованию правовых норм. 

При историческом способе толкования учитываются обстоятельства 

возникновения, исторические условия принятия толкуемых норм. 

Функциональный способ толкования основан на знании специфики 

отношений,  факторов и условий, в которых применяется толкуемая 

норма. (Данный способ часто применяется специал�:�стами в соответ

ству
,
ющих отраслях права - уголовном, гражданском и т. д.) 

При телеологическом способе толкования во внимание в первую оче

редь принимаются цели, для достижения которых была принята ис

следуемая правовая норма. 

В о п рос 52. Виды толкования по объему 
и субъектам (особенности 
результата толкования) 
1. 1(лассификацtiя видов тоЛкования по обЪеМу._-
2. ' Толко�ание по cmamr_c�. Сfбъ�кщ�. :. -� , ; ; ' �-

1. Результат толкования правовых норм оценивается с точки зрения ero 

объема. \ 

В данном случае обьем - это соотношение содержания истолкованной 

нормы с первоначальным текстом нормы. 

По объему толкование бывает: 

V буквальным; 

V ограничительным; 

v распространительным. 

Буквальным является такое толкование, при котором установленное в 

результате толкования содержание нормы права совпадает со смыслом 

текста правовой нормы при ее простом прочтении (то есть совпадают 

"дух" и "буква" закона либо иного акта). 

При распространительном толковании содержание нормы оказывается 

шире ее непосредственноrо текстуального выражения. 

При ограничительном - содержание нормь1 становится уже ее первона

чальноrо текста. 

Осуществлять ограничительное или распространительное толкование 

можно только в случае установления несоответствия между действи

тельным содержанием нормы права и ее текстом .  Если данное несоот

ветствие отсутствует, то указанное толкование будет нарушением за

конности. 
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и расширительное толкование должно быть арrу
И ограничительное, . 

основано на доказательствах. 
ментировано и . 

иятия и учреждения могут заниматься тол-
2. Любые лица, органы, предпgязательность данного толкования для пра-

кованием права. Однако о 
юридическое значение зависит от 

воприменительной практики, его 
статуса субъекта толкования. 

По субъектам толкование может быть: 

.; официальным; 

V' неофициальным.  
ование является обязательным для других субъектов, 

Официальное толк 

Оно дается органами , уполномоченными государством. 

Официальное толкование подразделяется на: 

.; аутентическое; 

.; делегированное; 

.; казуальное; 

.; нормативное. · 
вший данный нормативный 

Аутентическое толкование дает орган, 
u
изда 

) ламент принявшин закон . 
акт (например: пар , 

u ос ествление аутентического тол-
Дополнительных полномочии на �-:мевается что орган ,  обладаю
кования не требуется, так как подр 

ы й  акт 
'
правомочен и его тол-

Щий.правомочием принимать нормативн , 

ковать. . 
ествляется органом, не принимавшим 

Делегированное толко�
ание осущ 

аделяет его правом подобного 
данный нормативныи акт, если закон н 

. 
толкования. · может быть казуаль-
И аутентическое, и делегированное толкование 

. 
ным и нормативным. 

ствляется применительно к отдельномУ 
Казуальное толкование осу�е

ри этом данное толкование обязательно 
случаю (казусу) или делу. . 
только для данного случая �ли дела. 

Казуальное толкование имеет двоякое значение: 
· 

яется конкретное дело; 
V' и нтерпретируете� и уточи 

. влечет юридических последствий для 
V' данное истолкованное дело не 

для других инстанций, осуще-
сходн ых дел, однако служит приме�о�мер подобного казуального тол
ствляющих казуальное толков:н�: ·в/ ховного Суда РФ по кон 
кования - постановления пле У Р я прецедентами однако они 

д ела также называютс ' u делам. анные д 
ак и в странах англосаксонскои 

имеют Г)бязательного значения, к 
вовой семьи. 
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Нормативное толкование носит общий характер, и его результаты обя
зательны при применении права. ( Пример - руководящие разъяснения 
пленума Верховного Суда РФ нижестоящим судам по применению того 
или иного закона.) 
Данные разъяснения (либо иные формы нормативного толкования) 
не могут счИтаться самостоятельными источниками права (например, 
быть положенными в основу приговора) ,  однако они способствуют пра
вильному пониманию других источников. В юридической литературе 
встречается определение результатов нормативного толкования как ква

зиисточников права. 

Неофициальное толкование дают любые субъекты, однако данное толко
вание не является обязательным для иных субъектов. При правопримене
нии значение результатов неофициального толкования в том, что они 
помогают лучше понять толкуемый материал, основываются на профес
сионализме и авторитете толкователей. (Примерами данного толкования 
являются комментарии к Гражданскому, Уголовному, иным кодексам, 
законам, выпускаемые научно-исследовательскими учреждениями.) 
Обычно субъектами неофициального толкования являются научные 
учреждения, ученые, специалисты, юрисконсульты, адвокаты и т. д . 

. Важной разновидностью неофициального толкования служит доктри

нальное толкование. Оно осуществля�ся юристами в их статьях, книгах 
и и�ых трудах. 
Доктринальное толкование нельзя противопоставлять официальному, 
однако в странах англосаксонской правовой семьи доктрина приравни
вается к источнику права. 

Во п рос 5 3 .  Виды правоных норм 
1. Общая.кла�сифиiацw6zравовых норм. 

· :2 . .Виды-правqвых норм;· класс'ифицируемых 
,--� -� �о;иХ �е�пfУ; zf.Po�� q тi�а�ов?и сис�Qеме. 
G_1;jllиg_��,J!:." .. C .. 'e'.$!ft;!!_tf!f�upy��-'!�-пpeдмe11lY1� 
�2-=:;���?У:·j:во,�г_q t(У.л�ров�нr. �уб��'!'� 
f-+ ,...�.Jlfl�Orf!.�� ,j?1�!{J_!lJl:- 1 J]_, [ .. J�. -+- _ +- L · _  . 
r 4.-;Виды нормj-классифиЦируе.Мых-по сфере . · 

[�_-t �-�p�eii��й�li,rвliя,lкpyгy лиц й степени_· '- L + ��.f��e!ef�и�± t'!:j_U�r� " + .  ' -� ., 
1. Нормы права в зависимоdи от их функций делятся на следующие виды: ' 

У' по месту и роли в правовой системе: 
\ . - }"lредительные, регулятивные, охранительные, обеспечительные, 

декларативные, дефинитивные, коллизионные, оперативные; 

95 



v 
.
по предмету провового регулирования\ 

нормы конституционного права, нормы гражданского права, нор

·мы гражданско-процессуального права, нормы уголовного права, 

нормы уголовно-процессуального права, нормы админист�ативно

го права, нормы семейного права, нормы иных отраслей права; 

v по методу провового регулирования: 

императивные, диспозитивньtе, рекомендательные; 

v по субъектам, издавшим нормы права: 

- нормы,  исходящие от государства; нормы, исходящие от гражданс

кого общества; 

v по сфере действия: 

общего действия, ограниченного действия, локальные нормы; 

v по времени действия: 

- J]Остоянные; временные; 

v по кругу лиц - нормы, регулирующие статус, поведение различных ка

тегорий граждан:военносружащих, авиадиспетчеров, медицинских ра

ботников, иных категорий;  

v по степени определенности элементов правовой нормы: 

- абсолютно определенные, относительно определенные, альтерна

тивные. 

2. Наиболее распростРаненной является классификация право.вых норм по 

их роли и месту в правовой системе (учредительные, регулятивные, ох

ранительные, обеспечительньrе, декларати,вные, дефинитивные, кол-

лизионные, оперативные). · . 

Учредительные нормы выполняют функцию норм-принципов. Данные 

нормы :  

al' закрепляют основы общественно-пол,ит�ческого строя; 

al' закрепляют права и свободы граждан; 

al' закрепляют основы политической системы; 

al' закрепляют основы �равовой системы. 

Примерам указанных норм являются конституционные нормы ("Рос

сийская Федерация - Россия есть демократическое федеративное пра

вовое г<;>сударство с республиканской формой правления" - ст. 1 Кон

ституциИ РФ). 

Регулятивные нормы выполн_яют функции правил поведения. Регулиро

вание осуществляется путем предоставления участникам правоотно

шения субъективных прав и возложения на них обязанностей. Данные 

нормы могут быть: 
· 
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v управомачивающие - предоставляют субъектам правоотношения право 
на совершение положительных действий; 

v обязывающие - вынуждают субъекты правоотношения к определенным 
действиям; 

v запрещающие - устанавливают запрет на совершение или несоверше
ние тех или иных действий·. 

Охранительные нормы выполняют функцию охраны общественного по
рядка . .Указанные нормы вступают в действие с 'момента нарушения 
требований регулятивных и иных правовых норм. Примерам данных 
норм являются нормы Уголовного кодекса РФ, устанавливающие на
казание за совершение преступления. 

Обеспечительные нормы играют роль норм-гарантий,  которые способ
ствуют исполнению других норм (то есть гарантируют их исполнение). 

Декларативные 1Юрмы играют информационную роль. Как правило, .это 
нормы программнаго характера (ст. 7 Конституции РФ: "Российская 
Федерация - социальное государство, политика которого направлена 
на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 
развитие человека"). 

· 

Дефинитивные нормы выполняют функцию норм-определений и объяс
няют содержание тех или иных понятий (например, нормы Уголовно
го кодекса РФ, раскрывающи,е соДержание составов преступлений). 

Коллизионные нормы являются нормами-арбитрами и предпИсывают дей'
ствия субъектов в спорных ситуациях. 

Оперативные нормы выполняют роль норм-инструментов и у.станавли
вают даты вступления нормативных актов в силу и прекращения их дей
ствия. 

З. По предмету правовоrо регулирования выделяются нормы отдельных от
раслей права - материальных и процессуальных. 

По методу правовоrо регулирования правовые нормы могут быть: 

v императивными - применяются при отношениях власти и подчинения, 
носят строгий, обязательный харакtер; 

al' диспозитивными - применяются при регулировании отношений равных 
субъектов (как правило, в сфере гражданского права), допускают воз
можность выбора участниками правоотношения взаимно приемлемого 
варианта поведения; 

v рекомендательными - указывают на желательный вариант поведения. 

По субъектам правотворчества выделяЮтся: 

v нормы, исходящие от государства (то есть изданные государственными 
органами - к ним относится подавляющее большинство правовых норм); 
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/ v' нормы прямого народного правотворчества (решение сельского схода, 
референдума). 

ц. По сфере действия правовые нормы могут быть: 
v нормами общего действия - действуют на территории всей страны в от

ношении всех граждан (например, нормы Конституции); 
v нор,нами ограниченного действия - действуют в отношении, как прави

ло, всех граждан,  проживающих на какой-либо ограниченной терри
тории (обычно подобными нормами бывают нормы законов, иных актов 
субъектов федерации); 

v локальными нормами - распространяют свое действие только на членов 
отдельных государственных либо негосударственных структур (напри
мер, на работников конкретного министерства, ведомства, предприя

' тия , организации). 
По времени действия выделяются: . 

у/ постоянные нормы - действуют неограниченный период до тех п.ор, .пока 
нормативно-правовой акт не будет отменен либо изменен; _r---, 

v временные нормы - действуют в течение определенного, специально 
указанного промежутка времени (например, в течение детнего сезона 
и т. д.). 

По кругу лиц различаются нормы, регулирующие статус и поведение 
отдельных категорий граждан (например, нормы воинских уставов рег
ламентируют nоведение военнослужащих; некоторые нормативно-пра
вовые акты касаются исключительно пенеионеров и т. д.) .  

1 
По степени определенности элементов правовой нормы выделяются: 

v' абсолютно определенные - точно определяют права и обязанности участ
ников правоотношения, условия своего действия, последствия несоб
людения предписаний нормы (например, нормы Уголовного кодекса 
РФ, устанавливающие точный и исчерпывающий перечень обстоя
тельств, отягчающих ответственность); 

v относительно определенные - устанавливают возможные варианты пове
дения (например, санкции статей Особенной части Уголовного кодек
са РФ, устанавливающие верхний и нижний предел уголовного наказа
ния) ;  

v альтернативные - закрепляют несколько возможных вариантов действия, 
из ·которых необходимо выбрать один с учетом конкретных обстоятельств 
(например, установление нормами Уголовного кодекса РФ различных 
видов наказания - лишение свободы или исправительные работы, или 
штраф). r 
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В о п р о с  s ц . СтруКТура правовой нормы 
1. Общее понятие структуры правовой нор.мы. 2. rипотеза, ее содержание и виды. 3. Диспозиция, l!e содержание и виды. 4. Санкция, ее содержание

. 
и вилы. 5. Взаимf!действие гипотезы, диспозиции и . санкции. 

6. Идеальная и реальная структура правовой нор.мы. . 

1. �����ы�Р:::� :�е���:�я
ре::�:о

с
�н

р
о
ук
в
тур
ой , "кирп ичиками" правовой У - определенный порядо изложения содержания правовой нормы взаимосвязь и 

к 
ее элементов. ' соотношение 
В �астоящее время в науке преобладает точка зрения, . согласно кото��:

и
п��

р
в
у
о:

ту
ая

р
:��м

р
а
а 

име�т трехчленную структуру. Основными элемен-вовои нормы являются: 
v гипотеза; 
v диспозиция; 
v санкция. 
2. Гипотеза содержит конкретные жизненные условия (обстоятельства) при наступлении которых начинает действовать правовая норма. 

, 
Гипотеза может быть: 

v простой - указывает, как правило, одно конкретное обстоятельство· v 
Р
с��жной - указывает комплекс обстоятельств, при наступлении кот�-х реализуется норма права; . v альтернативной - содержит несколько обстоятельств при наст пле нии хотя бы одного из которых правовая норма начин

'
ает действ�вать� 

З. Д(:и
с
б
п

о
озиция

б (
основная часть нормы) содержит само правило

. 
поведения тре ование запрет и т д ) • · · , которым должны руководствоваться участники возникш их правоотношений. Диспозиция может быть· v про�той - содержит один, абсолютно определенный вариант 

. 
ния,  . . поведе-

v альтернативной - указывает на возможные варианты поведения . кото-рые могут выбрать участники правоотношения · 
. , 

v бланкетной - отсылать субъектов правоотноше�ия к другим нормам. 
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\ 

ц, Санкция указывает, какие
. 

неблагаприятные посл:_
дствия мо:;: �;�;�-

пить при невыполнении (нарушен';'и) п?едписании диспозиц -

вой нормы. К отдельным видам <zа
нкции относятся: 

/ 

v абсолютно определенные - содержат конкретный вид Н1!-Казания в слу

чае нарушения требований  правовой нормы; 

v относительно определенные - указывают пределы размера н
u
аказания � 

либо минимальный и максимальный,  либо максимальным (пример. 

лишение свободы от двух до пяти лет, лишение свободы сроком до 

десяти лет); большинство санкций относительно определенными яв

ляются; 
v альтернативные - указывают различные -виды наказания, из которых 

правоприменитель должен выбрать необходимое (например: лишение 

свободы сроком до пяти лет, ограничение свободы до трех лет или 

штраф); часто санкции одновременно бывают альтернативными и от

носительно определенными! 

s. Действие правовой нормы происходит от гипотезы к диспозиции, от дне._ 
позиции к санкции :.. то есть наступление определенных в гипотез� об- . 

стоятельств _ юридических фактов; выполнение или невьшолнение пред

писаний, содержащихся в диспозиции; наступление неблагоп?иятных 

последствий, указанных в санкции ,  при наруше
_
нии требовании диспо

зиции. 

6. Трехчленная структура правовой нормы (гипотеза, диспо;иция, санк

ция) называется идеальной. Реальная структура правовон нормы мо

жет не содержать гипотезы или санкции (в зависимости от размеще

ния нормы в правовом акте). Однако фактически и гипотеза, и санкция 

имеЮт место - они содержатся в других нормах. 

в о п р о с  55. Расположение нормы права 
в правовом акте 

; 1. Различиереальной и и�еал�ной структуры · t ·. 
правовой iHPPAfЫ. u 

r-2. Основные способы расположения правовои . 
нормы в статье ,нор.мативно-пра8ового акта. 

3. Факторы, влияющие на расположение 
правовых· нор.м 

· в н()р.мативно�правово.м акте. 

1 Расположение правовой нормы в статьях нормативно-правового акта (ее 

· реальная структура) не всегда соответствует ее идеальной структуре (ги

потеза - диспозиция - санкция). 
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2. Существуют следующие основные виды расположения правовой нормы в 
нормативно-правовом акте: 

v статья нормативно-правового акта совпадает с правовой нормой; 
v статья нормативно-правового акта содержит часть правовой нормы (эле-

мент, часть элемента и т. д.); 
v одна норма права размещается в нескольких статьях; 
v в одной статье содержится несколько взаимосвязанных норм; 
v одна статья содержит общую диспозицию или гипотезу нескольких вза

имосвязанных норм; 
v одна статья содер)_Кит несколько гипотез и диспозиций; 
./ гипотеза и диспозиция размещаются в одной ,статье, а санкция - в дру

гой,. 
3. Данное _расположение правовых норм определяется следующими обстоя- ' 

тельствами: · 

v цели и задачи нормативно-правового акта; 
v логика нормативно-правового акта; 
r/ соотношение конкретных правовых норм с логикой нормативно-пра-

вового акта; 
v' экономность и доступность расnоложения п'равового материала; 
v удобство того или иного сnособа размещения норм; 
v субъективная _ воля законодателя; 
v иные факторы. 

Несмотря на способ расположения нормы права в статье нормативно
правовага акта, она фактически имеет трехчленную структуру (гипо
теза, диспозиция, санкция). Если в статье правового акта не изложены 
какие-либо элементы нормы (например, гиnотеза или санкция),  пред
полагается, что они изложены  в других статьях. 

Вопрос 56. Источники права 
. � - . . '- 1 . -�-
!·. f;оде!�ание li.онят"!' "источник права ·: 

, 2.-_Вид6t !il:"!O,Чiti!_ko_il права в формальио-
. юридическом ·смысле. 

1. Источник права - специальный юридический термин,  который имеет 
три значения: 

v сила, которая образует правовые нормы;  
v условия, которые способствуют возникновению прав_овых норм; 
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v источник знаний о праве, то есть "вместилище", где содержатся право

вые нормы.  
Силой, · которая создает правовые нормы, являются общество (народ) и 

государство. Первичным источником и государства, и права является 

народ. В обществе первоначально формируется потребность в тех или · 

иных правовых нормах, создаются социальные нормы. Н арод - источ

ник государственной власти - формирует государственные органы. Го

сударственные органы объективируют волю общества - издают норма

тивно-правовые акты,  которые должны отражать волю народа и 

подкрепляются принуДительной силой 'государства. 

Условиями, которые способствуют возникновению норм права, являются: 

v экономическое развитие государства; 

v отношения собственности; 

v политический строй (включая отношения по поводу государственной 

власти) ; 
v правосознание общества; 

v опыт предыдущего правотворчестl\а, а также юридические и полити-

ческие учения и доктрины. 

"Емкостью" которая содержит правовые нормы (следовательно, выс

тупает как �сточник знаний о пjюве) , является официальный государ

ственный документ. Данный документ и есть источник права в формаль-

но-юридическом смысле (форма права). 

2. Основными формами права (источниками права в формально-юридическом 

смысле) считаются: 

v правовой обычай; 

v юридический прецедент; 

v нормативно-правовой акт; 

v нормативный договор. . 
Право(lой обычай - наиболее.древний и архаичный вид_источника права. _ 

Отличительной чертой правового обычая является то, что он санкци� 

онирован государством. Следовательно, не каждый обычай - правовой 

и выступает в качестве источника права. Правовыми становятся наи

более применяемые, общеизвестные,  общепризнанные, стабильные и 

одобряемые государством обычаи. Государство придает таким обы;аям 

обязательную юридическую СИJ1У и превращает их в официальныи го

сударственный документ. Данные документы (правовьiе обычаи) бьmи 

распространены в эпоху Древнего Мира и Средневековья. Их примера

ми являются Законы Двенадцати таблиц, Русская Правда, Салическая . 

Правда, Законы Драконта, французские нутюмы. 
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Юридический прецедент - решение судебного органа, ко�орое стало об-
. разцом для последующих решений по таким же делам. Данное первона

чальное решение выступает не в виде реко�ендации,  а в качестве обя
зательного правила, которым должны руководствоваться судьи 
рассматривающие сходные дела в дальнейшем. Юридический преце� 
дент я�яется одн

v
им из главных источников права в странах англосак

сонскои пуавовои семьи - Великобритании, США, Канаде, Австра
лии, Новои Зеландии и др., причем значИтельную роль в правотворчестве 
играют судьи ("Судьи творят право", "Право есть то, что говорят о нем 
судьи"). 
Нормаr

!!
ивно-правов�й акт - официальный юридический документ, из

данныи государством (государственными органами), содержащий нор
мы права, имеющий общеобязательный характер и подкрепленный 
принудительной силой государства. · 

К нормативно-правоным актам относятся : 
v конституция (основной закон); 
v законы; 
v подзакон ные акты. 

Нормативно-правовой �кт является основным источ�иком права в стра
нах романо-германекои (континентальной) правовой системы. 
Норма

r::
ивный догов�р также причисляется к источникам права. Норма

тивныи договор деиствует непосредственно, общеобязателен, регули
рует наиболее важные общественные отношения, выступает в каче
стве основы для других нормативно-правоных актов. 
Примерами нормативных договоров являются Договор· об образова
нии СССР от 30 декабря 1 922 года, Федеративный договор РФ ОТ з·1 
марта 1992 года. 

Во п р о с  57. Консти:rуция как источник 
права 
1 • . оtfщёеiпонятие конституции . . 

2. Предмет регулирования конституции. 
3. Функции конституции. 

·· 

4. Черты конституции. 
1. Консти:?'ция -

v
основной закон государства, обладающий высшей юриди

ческои силои и верховенством в правовой системе, принимаемы й  
высшими органами государственной власти либо народом на  рефе
рендуме. 
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2. Предметом регулирования коiiстнтуцни являются общественные отношения, обладающие повышенной устойчивостью, стабильностью, главенством, влиянием на все · иные общественные отношения и представляющие наибольшую значимость для общества. Это: 
v основы экономических отношений; 
v отношения собственности; 
v статус личности (права и свободы человека) ; 
v устройство государственного механизма (высшие и иные органы госу-дарственной власти); · 

v отношения по поводу государственной власти; 
v форма правления; 
v форма государственного устройства. 
З. Функции конституции - основные направления реализации конституционных норм, в которых проявляется назначение конституции.� 

к основным функциям конституции относятся: 
v учредительная; 
V организаторская; 
V идеологическая; 
v информационная; 
v стабилизирующая; 
V программная. 

Учредительная функция конституции выражается в том, что конституция узаконивает (легитимизирует) само государство, общественнополитический ,  экономический строй, существующую систему государственных органов, отношения по поводу государственной власти, статус личности, основы правовой системы (в современную эпоху цивилизованное государство практически не может существовать без его выражения в праве); устанавливает (учреждает) новые государственные органы, общественные отношения (например, Конституция РФ учредила новые высшие органы государственной власти - Государственную Думу и Совет Федерации, иной статус Президента, новые отношения собственности и статус личности, которые затем стали реальностью). 
Организаторская функция конституции заключается в том, что она устанавливает определенный правовой и политический порядок в стране, вносит ясность во взаимоотношения по поводу государственной власrи и между органами государственной власти ·(пример: несмотря на свои недостатки, Конституция РФ 1 993 г. упорядочила отношения между органами государственной власти, перевела противостояние 

' 

10Ц. 

между законодательной и исполнительной ветвями власти в более ци-вилизованные формы). . 
Идеологическая функция конституции состьит в том, что она, как правило, отражает соотношение классовых (социальных групп) в обществе и выражает волю, интересы господствующих .классов, а также является идеологической базой проводимой ими пощпики (например, социалистические конституции отражали идеологию пришедших к власти политических сил, оказывали идеологическо-пропагандистское влияние на общество в. целом; современная Конституция России способствует укреплению в обществе идеологии рыночной экономики частной собственности, приоритета прав и свобод человека, демокра� тии и политического плюрализма). . 
Смысл информационной функции в том, что конституц�я выступает источником информации (как для собственного народа, так и для внеш�;�его мира) о стране, ее политической, экономической и правовой системе, государственных органах, форме правления, форме государственного устройства, статусе личности. 
Стабилизирующая функция заклl()чается в том, что конституЦио�ные нормы, отличаясь повышенной стабильностью, удерживают развитие общества в определенном русле, не позволяют бросаться из крайности в крайность, резко менять политический и экономический курс (что несет в себе опасность разрушения общества и государства), укрепляют сложившиеся общественные отношения. 
Программная функция заключается в том, ЧТО конституция: 

V' содержит ряд программных положений, которые выступают в качестве ориентира на будущее (например, норма�программа современной Конституции России о стремлении отменить смер:rную казнь); 
V' закрепляет некоторые общественные отношения, которые в момент ее принятия являются новыми, не имеют широкого распространения, однако благодаря такому закреплению данные отношения постепенно становятся реальностью, тем самым конституция "программирует" общественное развитие, задает ему тон (например, Конституция РФ 1 993 года закрепила новые для России отношения рыночной экономики, подлинного федерализма, новую систему органов государственной власти, что заложило основу их дальнейшего развития и превратило их g реальн.?сть 'сегодняшнего дня). · 

Ц.. Основными чертами конституции (характеризующими ее признаки как юридического документа) являются: 
V основополагающий характер; 
V' стабильность; 
V' реальнqсть; 
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v народность; 

v высшая юридическая сила. 

Основополагающий характер конституции означает то, что конститу
ция регулирует главные, определяюшие, ключевые для жизни ·государ
ства общественные отношения (как правило, конституция не регули
рует второстепенные вопросы). Те отношения, которые регулирует 
конституция, оказывают влияние на все иные общественные отноше
ния и ,  как правило, носят общий характер. Обычно конституция, не
смотря на свой небольшой объем, пытается всесторонне охватить важ
нейшие общественные отношения. 

Стабильность предполагает повышенную устойчивость конституцион
ных норм. Это достигается: 

v спецификой регулируемых конституцией общественных отношений (но
сят неизменный, длительный характер на протяжении большого пери
ода времени); 

V особой процедурой принятия конституции, внесения в нее изменений 
и дОИОJ)!нений (как правило, конституция принимается высшими орга
. нами государственной власти - квалифицированным большинством -
либо народом на референдуме). 

Реальность конституции подразумевает ее соответствие сложившимел 
общественным отношениям, политическому и экономическому строю. 
Противоположностью реальной конституции является фиктивная кон
ституция, которая не отражает фактического состояния -общества (на
пример, конституции ряда авторитарных· и тоталитарных государств 
декларируют права и свободы человека, устанавливают демократичес
кую по форме систему органов государственной власти, однако на 
практике права и свободы человека, закрепленные в констиТуции, не 
соблюдаются, а формирование и деятельность органов государствен
ной власти происходят под жестким контролем со стороны правящей 
партии, хунты и т. д. и носят показной, фиктивный характер). 

Народность конституции предполагает: 

V участие народа в создании и ПР.инятии конституции (общенародные 
дискуссии о новой конституции, разработка, принятие конституции 
избранным народом парламентом, принятие конституции народом на 
референдуме) ; 

v отражение в нормах конституции мнения, пожеланий народа (консти
туция должна соответствовать желанию· народа, чтобь� конс�итуцион
ные отношения регулировались именно так, как это есть в конститу
ции, и не иначе). 

Высшая юридическая сила означает, что все нормативно-правовые акты, 
принятые в стране (законы, подзаконные акты), соответствовали и не 
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противоречили конституции. В случае их расхождения действуют кон
ституционные нормы .  Конституция возглавляет всю иерархию норма
тивно-правоных актов. 

Во п р ос 58.  Конституция · РФ - главный 
источник права Российской 
Федерации 
1. Основополагающий характер Конституции 

РФ, предмет ее регулирования. 
f· , Ста_бильность Конс.титуции, механизм ее 

изменения u пересмотра. 
3. Реальность и народность Конституции РФ. 
4. Высшая юридическая сила Конституции РФ. 
5. Прямое действие Конституции РФ. 
6. Реализация основных функций Конституции РФ . 

1. Конституция Российской Федерации является главным источником права 
России. . 
Конституция РФ носит основополагающий характер. Она регулирует 
важнейшие общественные отношения в России. В предмет ее регулиро
вания входят такие вопросы, как: 

V основы конституционного строя; 

V статус личности (права и свободы человека); 

V устройство федерации, разграничение полномочий между федеральным 
центром и субъектами;  

v система высших органов государственной власти (Президент, Федераль
ное Собрание - Государственная Дума и Совет Федерации, Правитель
ство) , отношения между ними, их компетенция, разделение властей; 

V основы судебной системы, высшие органы судебной власти - Консти
туционный Суд, Верховный Суд, Высший арбитражный суд РФ, Про-
куратура РФ; · 

v местное самоуправление; 
v порядок' измененИя Конституции и принятия нового основного закона. 

Все нормы Конституции не должны противоречить основам консти
туционного строя и нормам, реrулирующим статус личности, которые 
закрепляют следующие основные положения: 

v Российская Федерация - су�еренное государство; 

v Российская Федерация- правовое государство; 
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v Российская Федерация- демократическое государство; 

v Российская Федерация- федеративное государство; 

- v Российская Федерация- социальное государство; 

v государственные органы РФ функционируют на основе nринцила раз
деления властей;  

v в РФ nризнаются и защищаются различные формы собственности (ча
стная, государственная, мунициnальная и иные); 

v в стране устанавливается и защищается идеологическое и nолитичес
кое многообразие; 

v человек является высшей ценностью; 

v человек обладает обширным комnлексом nризнанных мировым сооб
ществом nрав и свобод, несет обязанности; 

v nризнание, соблюдение и защита nрав и свобод человека - главная 
обязанность государства. 

Все иные нормативно-nравовые акты в России (законы, nодзаконные 
акты) должны соответствовать и не nротиворечить Конституции.  

2. Конституция РФ стабильна. Нормы Конституции отличаются nовышен
нрй устойчивостью. Это обесnечи�ается "жест�им" характером Кон- . 
с\mтуции - исключительно еложнеи процедурои внесения в нее изме
нений и доnолнений. Различаются четыре сnособа внесения изменений 
и доnолнений в КонституЦию РФ: 

v изменение статьи 65, касающейся наименования субъекта федерации,
в случае, если субъект федерации изменяет своей название, новое наи
менование субъекта вносится в текст Конституции указом Президента 
РФ (наnример, новое название Ресnублики Северная Осетия - Ресnуб
лика Северная Осетия-Алания было включено в текст Конституции 
Указом Президента РФ от 9 января 1996 года);  

v изменение ст. 65 в случаях изменения статуса субъекта РФ либо включе
ния в состав РФ нового субъекта осуществляется федеральным кdн.: 
ституционным законом; 

v изменение статей всех глав Конституции ,  кроме глав 1 ,  2 и 9 ("Основы 
конституционното строя", "Права и свободы человека", "Кокституци
онные nоnравки и nересмотр Конституции"), производится, если соот
ветствующую nоnравку одобрило не менее 2/3 от общего числа деnута
тов Государственной Думы и 3/4 от общего ч исла членов Совета 
Федерации,  а также не менее чем 2/3 законодательных (nредставитель
ных органов) субъектов федерации (то есть фактически nоnравка вно
сится федеральным конститУционным законом при его ратификации 2/3 
органов законодательной власти субъектов РФ); 
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о/ статьи глав l ,  2, 9 ("Основы конституционного строя" "Права и сво
бод�.

' человека", · "Конституционные nоnравки и nерес�отр Конститу
ции ) не могут быть изменены nутем внесения nоnравок, а их измене
ние возможно только в результате nринятия новой Конституции. 
Новая Конституция России может быть nринята в результате сложной 
nроцедуры, включающей несколько стадий:  

t/ Президент РФ, Совет Федерации,  Государственная Дума, законода
тельные (nредставительные) органы субъектов РФ, Правительство РФ, 
1 /5 депуrатов Государственной Думы или членов Совета Федерации 
вносят в Федеральное Собрание РФ nредложение о nринятии новой 
Конституции;  

о/ если данное nредложение будет nоддержано 3/5 от общего числа депу
татов Государственной Думы и членов Совета Федерации, то в соот
ветствии с федеральным конституционным законом созывается Кон
ституционное Собрание; 

v Конституционное Собрание может либо nодтвердить неизмен ность 
Конституции, либо разработать nроект новой Конституции;  

v Конституционное Собрание имеет nраво nринять Конституцию 2/3 
голосов своих �тенов либо вынести nроект на всенародное голосова
ние (референдум);  

V' новая Конституция считается nринятой на референдуме, если за нее
. 

nроголосовало более nоловины избирателей,  nринявших участие в 
референдуме. 

Большинство статей КонGтитуции,  в которые можно вносить nоnрав
ки, тесно связано со статьями глав 1 и Il ("Основы конституци'онного 
строя" и "Права и свободы человека"), которые не могут быть пере
смотрены. Это nриводит к тому, что в Конституцию фа·ктически нельзя 
вносить nоnравки вообще (кроме случая ее полной замены). Это еще 
более укреnляет стабильность Конституции.  

3. Конституция РФ реальна. Она отражает соотноШение сложившихся nо
литических сил в обществе, отвечает имеющимся экономическим от
ношениям. Однако реальность Конституции РФ не носит абсолютного 
характера, так как текст Конституци и  не может отразить все м ногооб
разие общественной жизни.  

(Наnример, на деле является фиктивной норма Конституции о соци
альном характере РФ.) 
Конституция РФ соответствует признаJ<У народности. Во-nервых, она 
отражает желание значительной части народа жить в правсвом и де
мократическом государстве, где обеспечены права и свободы челове
ка, защищены м ногообразные формы собственности. Во-вторых, Кон-
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ституция РФ была неnосредственно J1ринята народом в ходе всенарод
ного референдума 1 2  декабря · 1 993 года. 

4. Конституция РФ 1993 r. обладает высшей юридической силой. Это зна
чит, что: 

v нормы всех иных правовых актов (законов, nодзаконных актов) долж
ны соответствовать конституционным нормам и не nротиворечить им; 

v в случае расхождения норм Конституции J!l норм и ных нормативно
nравовых актов действуют конституционные нормы; 

v Конституция РФ является основой всей nравовой системы России, 
возглавляет иерархию нормативно-правовых актов в РФ ( Конституция
федеральный конституционный закон, федеральный закон : указ Пре
зидента РФ и др. ) .  1 

5. КонституцИя ·РФ явЛяется документом прямоrо действия, то есть неnос
редственно порождает nрава и обязанности субъектов nравоотноше
ний, регулирует общественные отношения (например, nри защите своих 
прав и свобод в суде гражданин может ссылаться на конституционные 
нормы, неnосредственно на основании Конституции формируются мно
гие органы государственной власти, оnределяется их статус). 

б. ·конституция РФ выполняет следующие функции: 

учредительную - закреnила в правсвом смысле появление нового (от
.личного от дореволюционной России, СССР, РСФСР) государства -
Российской Федерации со всеми его чертами - ресnубликанской фор
мой правления, федерализмом, высоким статусом л ич ности (права и 

· свободы), демократическим nолитическим режимом; установила но
вую для России систему органов государственной власти; 

организационную - уnорядочила отношения между органами государ
ственной власти, отношения внутри федерации,  перевела противосто
яние между ветвями, власти в конституционное русло, дала и мnульс 
обновлению всей правовой системы (приняты федеральные конститу
ционные законы, новые отраслевые кодексы - Гражданский 1 994 г. ,  
Семейный 1 995?, Уголовный 1 996 г. и другие, множество федеральных 
законов, nодзаконных актов); 

идеологическую - закреnив в ·своих нормах новые общественные отно
шения сnособствовала смене идеологии - от марксистеко-ленинской 
комму�истической, культивируемой КПСС и Конституциями СССР 
1 977 г. и РСФСР 1 978 г. , к иДеологии эффективности рыночных отно
Шt<НИЙ в экономике, м ногообразия форм собственности, идеологи
ческого и политического плюрал изма, демократии ,  'признания обще
человеческих ценностей,  прав и свобод человека; 
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информационную - дала народу Росси и  и внешнему миру информацию о 
РФ, ее политической и экономической системе, формах правления и 
государственного устройства, статусе личности и т. д.; 
стабилизирующую - укрепила зарождающиеся новые отношения .соб
ственности, федерализм, идеологическое и nолитическое м ногообра
зие, nарламентаризм и иные ранее не С!JОйственные стране обЩествен
ные отношения; 

программную - заnрограммировала развитие России на ближайш ие годы 
(по пути рыночной экономики, федерализма, регулярных выборов в 
органы государственной власти и т. д.) .  

В о п р о с  59. Нормативно-правовой акт. 
как источник права 
1. Общее понятие нормативно-провового акта. 1 2. Признаки нормативно-провового акта. 

1 .  Нормативно-правовой акт - изданный в установленном порядке государ
ственными органами юридический докУмент, устанавливающий, из
меняющий или отменяющий nравовые нормы, имеющий общеобяза
тельный характер и подкрепленный nринудительной силой государства. 

2. Нормативно-правовой акт характеризуется следующими признаками: 
v' имеет письменную форму; 

v' имеет атрибуты, позволяющие выделить его из множества других нор
мативно-правовых акТов, - наименование акта, название издавшего его 
органа, дату принятия, номер, подпись соответствующего должност
ного лица и т. д. (реквизиты); 

v' обладает оnределенной юридической силой в зависимости от уровня 
nринявшего его органа и места акта в системе нормативно-правоных 
актов; 

V,' имеет внутреннюю структуру - разделы ,  главы, статьи , части статей,  
которые содержат нормы права; 

v имеет определенный предмет регулирования (то есть соответствующую 
сферу общественцых отношений);  

v действует в течение определенного срока (которь1й указывается в са
мом акте либо бессрочно до его отмены компетентным органом) ;  

v охватывает своим действием конкретную территорию (всю страну, ее 
часть, отдельное учреждение и т. Д.); · 

v' входит в единую иерархию нормативно-nравовых актов, . занимает в ней 
свое место, взаимосвяз:tн с другими нормативно-правовыми актами; 
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v содержит правила поведения общего характера, общеобязателен для 
всех, кому он адресован; 

v подкреплен возможностью государственного принуЖДения в случае на
рушения его предписаний.  

Воп рос 60. Правотворчество: понятие, 
стадии, принципы 

,�J.�to;rщ�t:-tJ;lfт4eTIL�milдiif�)a��n{в-;;,"�ё1itвiz:r.т 
"41!JP�;!JЩIJ!(!'JrtLвP}��rte�1t[tfd! ·:- :  �-;-�+�-=-4� 1 

1. ' Правотворчеством называется деятельность государственных органов по 
принятию нормативно-правовых актов, а также по их изменению и 
отмене. 

Правотворчество представляет собой процесс, состоЯIЦий из следую
щих стадий: 

v выявление потребности принятия нормативно-правового акта; 

v изучение, анализ общественных отношений, для регламентации кото
рых необходимо принять данный акт; 

v определение вида нормативно-правового акта и вида органов, право-
мочных его принять; 

v принятие решения о подготовке нормативно-правовоrо акта; 

v разработка концепции будущего акта; 
. ti' подготовка рабочей группой (разработчиком, органом) прое.кта нор-

мативно-правового акта: 

v предварительное рассмотрение проекта акта; 

v общественное обсуЖДение проекта; 

v официальное рассмотрение проекта нормативно-правового акта с уче
том процессуальных требований органом, к ведению которого отно
сится его принятие; 

.,- принятие правовоrо акта, его оформление и подписание; 

v опубликование акта и его вступление в законную силу. 

Тиnичными ош�бками, которые допускаются в' процессе правотвор
чества, являются: 

v неверный выбор формы акта; 

v нарушение nроцедуры подготовки и принятия акта; 

v неверное определение предмета правового регулирования; 

v недооценка общественного мнения (восприятия гражданами будущего 
акта) ; 
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v недостаток лравовых средств для воплощения в жизнь норм данного 
акта. 

1 
2. При осуществлении правотворчества ЗЩ<ОНОдатель (иной субъект право-

v 
v 
v 
v 

творчества) должен опираться на следующие принципы: 
· ' 

научности; 

законности; 

демократизма; 

системно.сти. 

Научность � использование достижений науки, приемов и методов на
уч ного а н ал иза .  

Законность - строгий учет иерархии правовых норм и актов, соблюде
ние процессуальных правил принятия. нормативно-правоных актов 
правомочными на то органами. / 
Демократизм - учет общественного мнения при разработке и приня
тии нормативно-правовых актов, отражение в нормах акта мне�:�ий и 
пожеланий тех, кого коснутся нормы принимаемого акта. 

Системность - учет в процессе правотворчества внутренней логики, права 
(систем права, отраслей, институтов). 

В о п ро с  6 1 . Виды правотворчеств� 
и его обес;пеЧение 

. J.lвuд,J,.�)a�dmвbP,чkJniвk.k�Jв�c�olmU:-oт'· ею:-· 
г-�-тс · бьекrnов+-+-+ i-i-1- +-Н·-�-�-�_,_ ··· � · �дi�енmЫ� cиcthl.J�: qбe���;;i,�; ·. 

: � i "itzJoniвJ,p�ecщ�_a .. : __ �-:-t-t· :- : ·-- , _ 
; i J 1 • ; ' ! - . 

1. Основными видами правотворчества (в зависимости от субъектов) явля
ются: 

v непосредственное правотворчество народа (участие в референдуме); 

v правотворчество государственных органов (Федерального Собрания, 
законодательных (представительных) органов субъектов федерации) -
законотворчество; 

v правотворчество отдельных должностных лиц (ПрезиДента РФ, главы 
субъекта РФ, министра и др.) - подзакон ное правотворЧество; 

v правотворчество органов местного самоуправления - локальнqе право
творчество; 

v правотворчество ·общественных организаций. 
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tl' деятельность государственных органов по заключению нормативных 

договоров (конституционных, между федерацией и ее субъектами, 

внутрифедерал ьн ых, управленческих) - договорное правотворчество. 

2. При осуществлении правотворчества его субъекты опираются на систе-

му обеспечения правотворчества, которую составляют: 

tl' информационное обеспечение; 

tl' планирование правотворческой деятельности; 

tl' поддержка со стороны народа; 

tl' юридическо-организационное обеспечение. 

во п р о с  62. Закон и его признаки 
1_: ОбЩее пон.ятие закона и его })риз[lаков. 
2. Содержание признаков закона. 

1. Закон - нормативно-правовой акт высшей юридической силы (по отно

шению к иным нормативно-правоным актам} и является (наряду с 

· Конституцией РФ) основным источником права. 

От остальных актов закон отличается тем, что: 

tl' при нимается специально уполномоченными органами;  

tl' принимае-тся f1РИ строгом соблюдении процессуального порядка; 

tl' регулирует наиболее значимые, важнейшие общественные отношения; 

tl' общеобязателен;  

v стабилен ; 

tl' обладает высшей юридической силой. 

2. Органами,  уполномоченными принимать законы ,  являются: 

v Федеральное Собрание РФ (Государственная Дума и Совет Федерации) 
- федеральные и федеральные конституционные законы России; 

tl' законодательные (представительные) органы субъектов РФ - законы 

субъектов федерации .  

И н ые органы правомачиями принимать законы не обладают. 

Особый процессуальный порядок припятня закона (включающий ряд 

последовательных стадий) указан в Конституции РФ, конституциях, 

уставах субъектов РФ и регламентах органов, в компетенцию которых 

входит принятие законов. 

Наиболее значимыми общественными отношениями, регулируемыми за- . 

коном (на уровне государства), являются: 

tl' вопросы конституционного характера; 

tl' порядок образован ия и деятельности органов государственной власти и 
органов местного самоуправления; 

tl' права, свободы и обязанности человека и Граждан11на; 

tl' порядок создания и деятельности общественных организаций ;  

tl' ключевые вопросы в области экономики; 

tl' вопросы обороны и безопасности; 

tl' междуt!ародные отношения; 

tl' принятие и изменение бюджета; 

tl' установление налогов. 

Общеобязательность закона подразумевает, что его нормы должны ис-
. полняться (соблюдаться и т. д.) всеми государственными органами, 

должностными л ицами,  гражданами, общественными организациями, 
юридическими лицами без исключения. 

Стабильность закона обеспечивается особым порядком принятия за
кона (изменения, отмены). Закон может быть изменен или отменен, 
минуя сложную юридическую процедуру, органом, принявшим его, в 
редких случаях и в силу большой общественной необходимости. 

Высшая юридическая сила закона заключается в том, что: 

tl' он занимает главное (после Конституции РФ) место в Иерархии нор
мативно-правоных актов; 

tl' положения данных актов должны соответствовать закону и не противо
речить ему. 

Во п ро с  63.  Виды законов 
в Российской Федерации 
1 .. Общее пон.ятие закона в РФ. 
2. Классификация законов в РФ. 
3. Федеральные законы. 
4. Федеральные конституционные законы. 
5. ЗакQны субъектов l'_оссийской Феi!_ераци1J:. _ 

1. Закон - нормативный акт высший юридической силы, принимаемый в 
особом порядке представительным (законодательным) органом или 
народом на референдуме и регулирующий наиболее важные обществен
ные отношения. 

2. Основными видами законов (в зависимости от уровня органа, приняв
, шего их) в Росси йской Федерации являются: 

tl' федеральные законы; 
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V законы субъектов федерации. 

В свою очередь федеральные законы подразделяются на: 

v .  федеральные законы;  

V федеральные конституционные законы (разновидность федеральных 
законов). 

З. Федеральный закон является основным видом закона Росси йской Феде
рации. Он принимается Государственной Думой и Советом Федерации 
Федерального Собрания РФ с соблюдением установленноИ процедуры 
(стадий законодательного процесса). 

Федеральный закон считается принятым, если за него проголосовало 
50% + 1 голос от общего . числа депутатов Т осударствен ной Думы (то 
есть 226 и более депутатов); а также 50% + 1 голос от общего числа 
членов Совета Федерации (90 и более); Президент РФ подписал феде
ральный закон. 

Сроки рассмотрения проекта федерального закона составляют: в Госу
дарственной Думе - не ограничены, Советом Федерации - 1 4  дней (в 
случае нерассмотрения Советом Федерации принятого Государствен
ной Думой в окончательном варианте проекта федерального закона в 
течение 1 4  дней со времени его поступлен ия законопроект считается 
одобренным Советом Федерации); Президентом РФ - 1 4  дней. 

Срок передачи принятого Государственной Думой законопроекта в Совет 
Федерации и принятого Советом Федерации законог.роекта на подпись 
Президенту РФ составляет во всех случаях 5 дней. 

Совет Федерации обязан рассматривать принятые Государственной Ду
мой nроекты федеральных законов по вопросам: федеральных налогов 
и сборов; федерального бюджета; финансового, валютного, кредитно
го, таможенного регулирования; денежной эмиссии; ратификации и 
денонсации международных договоров; статуса и защиты государствен
ной границы; войны и мира. 

В случае неодобрен ия Советом ФеДерации принятого Государственной 
Думой проекта федерального закона (наложения вето Советом Феде
рации) данный законопроект может быть рассмотрен в согласитель
ной комиссии палат парламента и nередан на повторное рассмотрение 
в Совет Федерации либо вновь принят квал ифицированным большин
ством (свыше 2/3) от общего числа депутатов Государственной Думы 
(301  и более) - преодоление вето Совета Федерации - и передан на 
'Подпись Президенту РФ, минуя Совет Федерации.  

Президент РФ в течение 14  дней рассматривает проект федерального 
закона, принятого либо простым большинством (50% + 1 голос) от 
общего числа членов обеих палат парламента, либо квал ифицирован
ным большинством (свыше 2/3 голосов) от общего числа .ц.епутатов 
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Государственной Думы, и подписывает законопроект, после чего он 
становится законом, и обнародует его либо отклоняет (налагает вето). 
Вето Пре�идента РФ считается отклоненным, если и Государственная 
Дума, и Совет Федерации вновь примут данный законопроект квали
фицированным большинством (2/3) от их общего числа - то есть соот
ветственно 30 1 голос и более и 1 1 9 голосов и более, после чего Прези
дент РФ обязан подписать и обнародовать данный федеральный закон в 
течение 7 дней. 

11. Федеральный конституЦионный закон является разновидностью феде
рального закона. Федеральные конституционные законы принимаютел 
для регулирования вопросов, прямо указан ных в Конституции РФ. Сре
ди них вопросы: 

V о военном Положении;  

V о чрезвычайном положении; 
V о принятии в Российскую Федерацию и образовании в ее составе ново-

го субъекта; 

V о изменени и  статуса субъекта РФ; 

V о государственном гербе, гимне и флаге Российской Федерации;  

V о референдуме; 
V о судебной системе; 

V о судах основного звена; 

V о Конституционном Суде РФ; 

V о Верховном Суде РФ; 

V о Высшем арбитражном суде РФ; 

V о Конституционном собрании РФ. 
Федеральный конституционный �акон считается приня'Гым, если за него 
проголосовало более 2/3 депутатов Государственной Думы (301 и бо- · 
лее) и 3/4 членов Совета Федерации ( 1 34 и более). Президент РФ обязан 
в течение 1 4  дней подписать и обнародовать федеральный конституци
онный закон, если за него проголосовало соответствующее большин
ство (2/3 и 3/4) обеих палат парламента. Права вето в отношени и  феде
рального конституцИонного закона Президент РФ не имеет. 
Федеральный консти.туционный закон обладает более высокой юриди
ческой силой по сравнению с федеральным законом. Нормы федерал·ь
ного конституционного_ закона обладают повышенной стабильностью 
и занимают промежуточное положение между нормами федерального 
закона и конституционными нормами. 
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По вопросам исключительного ведения субъектов РФ и вопросам со

вместного ведения субъектов РФ и федерации Конституция РФ предус

мотрела возможность принятия законов субъектов федерации.  

5. Законы субъектов федерации принимаютел законодательными (предста
вительными) органами субъектов РФ. Порядок и процедура принятия 
·данных законов и иные вопросы определяются регламентами законода
тельных (представительных) органов субъектов РФ, а также конститу
циями республик в составе РФ и уставами инь1х субъектов Российской 
Федерации. 

В о п р о с  бЦ . Структура закона 
i.  Общее попятие структуры закона и его 

элементов. 
2. Содержание элемеитов структуры закона. 

1. Закон как нормативно-правовой акт высшей юридической силы имеет 

особую структуру, которую составляют следующие элементы (которые 

иногда называются реквизитами) : 

v наименование органа, принявшего закон; 

v' название закона; 

11' номер и дата принятия ; 

11' преамбула; 

11' нормативно/:правовое содержание закона; 

v последствия несоблюдения закона; 

11' отмена законом иных нормативно-правовых актов (правовых норм) ;  

11' опубли кование закона и вступление его в силу; 

11' подписание закона. 

2. Закон (как и любой нормативно-правовой акт) должен содержать наи

менование принявшего его органа. От уровня l v..:ударственного органа, 

в компетенцию которого входило принятие соответствующего закона, 

зависит его юридическая сила. 

Название закона должно указывать на круг общест�е·нных отношений, 

для урегулирования которых он принят (то есть на предмет провового 

регулирования). Необходимо стремиться к тому, чтобы название закона 

(позволяющее и ндивидуализировать его из массы других законов) отра

жало его содержание, звучало кратко и понятно. 

Номер закона и дата его припятня также помогают индивидуализиро- . 

вать его и занять определенное место в иерархии 'нормативно-право

вых актов. При принятии федеральных законов Федеральным Собра-
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ние� (Государствен ной Думой, Советом Федерации) соответствующей 
датои считается день окончательного принятия данного акта Государ
ственной Думой. 

Нормативно-правовое содержание является главным элементом закона. 
Содержание закона обычно делится на статьи, в которых содержатся 
нормы права. Статьи должны иметь номер. В объемных законах могут 
выделяться разделы и главы. 

Преамбула обычно содержит мотивы принятия закона, его цели и задачи.  

Как правило, в самом законе содержится санкция, применяемая к нару
шителям его норм. 

Обязательным Элементом закона долЖно быть указание об отмене дей
ствия иных нормативно-правовых актов данным законом. Обычно дан
ное указание содержится в конце принятого закона (указываю-х:ся рек
визиты отмененных актов или их отдельные статьи).  

После принятия закон подлежит опубликованию и вступает в законную. 
силу непосредствен но ПОGле опубликования либо со дня, указанного в 
законе. 

П оследним элементом структуры закона обязательно должна являться 
подпись соответствующего должностного лица (для федеральных зака-
пав - Президента РФ). 

' 

В о п  Ро с  65 .  Систематизация 
законодательства 
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1 .  Систематизация законодательства - это деятельность по приведению 
нормативных актов в единую упорядоченную систему. 

Благодаря систематизации правовая система упорядочивается, развива
ется, не отстает от развития общества. 

Самостоятельными формами систематизации являются: 

11' учет; 

v' инкорпорация; 

v консолидация; 

11' кодификация. 
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· 2. Учетом.нормативньiх актов называются сбор действующих нормативных 

актов, их обработка, расположение по определенной системе, хране

ние государственными органами ,  предприятиями, учреждениями и орга

низациями, а также выдача справок по запросам заинтересованных ор

ганов, учреждений, предприятий и граждан. 

В России учету подлежат: 

v федеральные конституционные законы; 

v федеральные законы; 

v нормативные указы Президента РФ; 

v нормативные акты Правительства РФ; 

v акты федеральных органов исполнительной власти; 

v законы субъектов РФ; 

v акты соответствующих органов местного самоуправления; 

v нормативные разъяснения пленума Верховного Суда РФ; 

v постановления Конституционного Суда· РФ. 

Основными принципами учета нормативных актов являются его полно

та, достоверность, удобство. 

Наиболее распространенными разновидностями учета бывают: 

v журнальный учет; 

v картотечный учет; 

v поддержание текстов нормативных актов в контрольном состоянии;  

v автоматизированный учет. 

Журнальный учет ведется по . хронологическому и алфавитно-�едмет

ному принципам. 

Н аиболее удобная форма журнального учета - тематико-предметная 

(акты систематизируются по отраслям права). 
· 

При картотечном учете его главной формой ведения является созда

ние системы карточек, на которых фиксируются основные реквизиты 

нормативно-правовых актов. 

Карточки обычно располагаются по хронологическому, алфавитно

предметному и предметно-отраслевому принципам. 

При отмене нормативно-правоных актов, их изменении и дополнении 

в соответствующие карточки вносятся изменения .. 

Поддержание нормативно-правоных актов в контрольном состоянии 

подразумевает внесение изменений и дополнений (обычно методом 

вклейки нового текста) и иных пометок непосредственно в тексты 

соответствующих нормативно-правовых актов. 
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Наиболее удобным и распространенным в настоящее время является 
автоматизированный учет законодательства (с помощью компьютера). 

В России пользуются популярностью такие компьютерные информаци
онно-поисковые системы законодательства, как " Консультант-плюс", 
"Гарант", "Кодекс". 

3. Инкорпорацией называется объединение нормативно-правоных актов 
определенного уровня в сборники или собрания законодательства. 

Наиболее значительн\:,Iми примерами инкорпорации в Росси и  и СССР 
было создание Свода законов Российской И мперии 1 832 г. и Собрания 
законодательства СССР 1 960 - 1 970 гг. 

Инкорпорация может быть: 

v официальной (своды законов государства и т. д.);  

v полуофициальной (инкорпорация по поручению министерств, ве
домств) ; 

v' неофициальной (создание сборников и т. д .. по инициативе частных лиц, 
предприятий,  учреждений, фирм и др.). 

1 
Инкорпорация всего законодательства страны называется генеральной. 

ц. Консолидацией называется объединение сходных по предмету регулиро
вания нормативных актов. 

Консолидация осуществляется компетентными органами государства 
и является разновидностью правотворчества. 

5. Кодификация - коренная переработка однородных норм�тивных актов и 
создание на их базе нового сводного нормативного акта стабильного 
содержания (как правило, ключевого) для соответствующей отрасли 
nрава (например, кодекса). 

Акт, возникший в результате кодификации: 

v охватывает обширную сферу однородных отношений; 

v имеет важное значение для всего общества; 

v стабилен и действует длительное время; 

v значителен по объему; 

v и меет сложную структуру; 

v является единым и внутренне логичным документом. 

Формами коднфнцированных актов являются основы законодательства, 
кодексы, уставы, положения, правила. 

Основы законодательства - акт федерального уровня, который· содер
жит наиболее важные обЩие нормы по nредмету совместного ведения 
федерации и субъектов,  которые развиваются в актах субъектов феде
рации. 
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в СССР насчитывалось 1 6  основ законодательства, содержавших в ос
новном базовые отраслевые нормы, которые развивались в республи-
канских кодексах. 

Кодекс _ сводны й  акт, подробно регулирующий определенную сферу 

общественных отнош'ений и подлежащий непосредственному приме-

нению. 

Кодекс, как правило, стоит "во главе" нормативного материала соот

ветствующей отрасли права (например, Гражданский кодекс РФ, Уго

ловный кодекс РФ и т. д.). 

По структуре кодекс обычно состоит из общей части, котор�А уста

навливает базовые принципы данной отрасли ,  и особеннои части, 

'которая детально регламентирует институгы, подинституты регулиру-

емой отрасли права. 

Уставы опреДеляют правовое положение органов, организаций (напри

мер Центрального банка РФ) либо регламентируют некоторые виды 

дея�льности (воинскую службу и др.). Устав - сложный комплексный 

акт и меющий внутреннюю структуру, однако регулирует не столь важ

ны� для всего общества сферы отношений (по сравнению с кодексом). 

Положения обычно определяют правовой статус отдельного органа, 

учреждения, предприятия, организации;  правила регулируют опреде-

ленный род деятельности. 

во п рос 66 . Пределы действия 
нормативно-правоных актов 

- -· ...;.. 4 

: 1. Действие'н�рмативно-:-правовых актов 
· во времени. -
2. Действие нормативно-правовых актов . 

в. nрQстранстве. , 
3. 'дейсmвие'nормаmивно-правовых актов 

· - по кругу лиц. 
1. Действие нормативно-правоного акта ограничивается : 

' 
v временем; 

v пространством; 

v кругом лиц. 

Временной период действия нормативно-правовоrо акта ограничивается 

моментами :  

v вступления его в силу; 

v прекращения его действия .  
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Нормативно-правовой акт вступает в силу по общему правилу - по ис
течении 1 0  дней со дня его официального опубликования (федеральные 
законы, федеральные конституционные законы, акты палат Федераль
ного Собрания РФ) или по истечении 7 дней со дня официального 
опубликования (акты Президента и Правительства); с иной даты, спе
циально указанной в нормативно-правовам акте. 
Опубликование нормативно-правоных актов должно быть осуществле
но в течение 7 дней со дня его принятия в официальных источнИках. 
Влюбом случае нормативно-правовой акт может вступ�tть в силу толь
ко после его опубликования. 
По общему правилу нормативно-правовой акт не распространяет свое 
действие на отнршения, существовавшие до его вступления в силу (то 
есть не и меет обратной силы). Его обратная сила возможна в исключи
тельных случаях: если нормы правового акта улучшают положение 
субъекта правоотношения (смягчают, устраняют ответственность) и 
если возможность обратного действия предусмотрена самим норматив
но-правовым актом.  

Нормативно-правовой акт прекращает свое действие в случаях: 
v окончания срока его действия, если акт носил временный характер и 

был издан на определенный срок; 

v прекращения его действия вновь принятым актом, регулирующим те 
же общественные отношения, либо актом более высокой юридичес
кой силы;  

v его отмены принявшим его органом. 

2. Действие нормативно-правовоrо акта в пространстве зависит от: 
v уровня государственного органа, принявшего данный акт; 
v юридической силы акта. 

Нормативно-правовые акты распространяют свое действие: 
v на территорию своей страны· (как правило, федеральные законы, фе

деральные конституционные законы, иные акты высших органов го
сударственной власти); 

v на территорию субъекта федерации (акты органов государственной вла-
сти субъекта РФ); ' 

v на территорию, указанную в самом нормативно-правоном акте; 
v на локальную территорию (предприятия, учреждения, организации) -

локальные правовые нормы. 

Под территорией Российской Федерации подразумевается: часть суши,  
которая определена как территория Росси йской Федерации государ
ственной границей;  внутренние водоемы; внешние водоемы (море и 
т.д.) в полосе территориальных вод - 1 2  морских миль (примерно 22,.22 
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км); прилегающий континентальный шельф; воздушное пространство 
над территорией государства; воздушные суда Российской Федерации;  
морские суда, находящиеся вне nределов территориальных вод под 
флагом Российской Федерации; космические . объекты ; территория 
дипломатических представительств РФ за рубежом. 

· 

_з. По общему правилу нормативно-правовые акты РФ по кругу лиц действу
Ют в отношении всех граждан РФ, и ностранцев, лиц бе? гражданства. 

Нормативно-правовые акты могут действовать в отношении отдельных 
категорий граждан (во�ннослужащих, пенсионеров, инвалидов и др.). 

Действие нормативных актов РФ ограничено (в основном в вопросах 
юридической ответстве·нно.сти) в отношении сотрудников диплома
тических представительств и ностранных государств и членов их семей. 

В о п ро с 67. Законность 
1. Общее понятие и формы проявления 

законности. 
2. Новое понимание законнос'!'и (новеллы). 
3. Принципы законности . . 
4. Примеры нарушения . законности. 

1. Законность - это режим реального действия права в государстве. 

Основными формами проявления законности являются: 

v воnлощение в конституции, законах лучших правовых идей настояще
го и прошлого, приоритет прав и свобод человека, справедливость кон
ституции и законов, их соответствие желаниям и и нтересам народа; 

v верховенство закона, соответствие всех законов конституции - основ
ному закону, а всех подзаконных актов - законам; 

v неукоснительное соблюдение конституции,  законов, подзаконных ак
тов всеми членами общества и в первую очередь - государственными 
органами и должностными лицами (реализация права �

,
действиях го

сударственных органов и должностных лиц); 

v эффективная государственная и общественная защита действия кон
ституции и законов. 

2. Новеллами современного понимания законности яВJJяются: 

v ее понимание не Т()Лько как соблюдение законов и подзаконных ак
тов, но и как их соответствие правовым идеалам, международно при
знанным стандартам ;  

v понимание законности как соблюдение права в первую очередь госу
дарственными органами и должностными лицами.  

12Ц 

3. К основным принцивам законности относятся: 
единство - оди наковый режим законности для всех страны, недопуще
н ие попыток создания отдельной законности в регионах, отличной от ' общегосударственной и противопоставляемой ей; 
всеобщность - соблюдение конституции,  законов, подзаконн ых актов всеми субъектами пра!Jа - и государственным органами, должностны
ми лицами и гражданами (если преступления , совершаемые граждана
ми,  принимают массовый характер, то они переходят в новое каче
ств о - и з  н аруше н ия п равопорядка п е рерастают в наруш е н ие 
законности); 
целесообразность - закон целесообразен сам по себе, недопустимо его 
неправильное применение по мотивам целесообразности. 

Ц. В качестве примеров нарушения режима законности можно привести : 
v' прямое нарушение конституции и законов высшими органами государ

ственной власти; 
V несоблюдение законов и подзаконных актов государствен ными органа

ми и должностными лицами;  
v' несоблюдение прав и свобод человека; 
V принятие государственными органами неконституционных законов, не · 

соответствующих закону подзаконных актов и деятельность, основан
ная на них; 

V неправильное применение права; 
e.l совершение преступлений должностными лицами при испол нении 

служебн ых обязанностей. 
Не являются нарушением законности: 

v' уголовные преступления, административные правонарушения, совер
шенные гражданами, не относящимися к должностным лицам (дан
ные преступления и правонарушения считаются нарушением не за
конности, а правового порядка); 

' . V мелкие, незначительные, несистематические нарушения конституции . 
и законов, совершенные государствен ными органами и должностны
ми л ицами,  котЬрые �:�е затрагивают прав и свобод человека и суще
ственно не влияют на регулируемые правоотношеиия. 
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в о п р о с  6 8 .  Конституционная законность 
1. Общее пон.ятие конституционной законности. 
2. Структура конституционiюй законности. 
3. Обеспечение конституционной законности. 

Конституционный Суд РФ. 

1. Конституционная законность - элемент общей законности, система ре
ального действия конституции в государстве, соответствие конститу
ции желаниям и и нтересам общества. 

2. Структура конституционной законности включает в себя: 

v соответствие конституции правовым идеалам настоящего и прошлого, 
ее соответствие интересам народа (правовой характер конституции) ;  

v верховенство конституЦии в правовой системе страны ;  

v прямое действие конституции ;  

. v эффективная государственная защита действия конституции.  

Правовая конституция должна: 

v закреплять основные права и свободы человека, в том числе на жизнь, 

свободу, достоинство, личную неприкосновенность, и и ные права; 

v отразить высокий статус человеческой личности в обществе; 

v заложить основы эффективной экономики - разнообразие форм соб

ственности (включая частную), свободу экономической деятельное- · 

ти, предпринимательства, ограничение монополизма; , 

v установить систему государственных органов, основанную на принци

ле разделения властей; 

v закрепить демократический политический режим; 

v предусмотреть возможность эффективной судебной защиты прав и сво-

бод; 
· 

v соответствовать в целом правовым идеалам настоящего и прошлого, 

общепризнанным принцилам и нормам международного права. 

Верховенство конституции означает: 

v высшую юридическую силу конституции;  

v соответствие конституции всех иных нормативно-правовых актов. 

Прямое действие конституции заключается в том, что: 

v конституцИонные нормы непосредственно регулируют правоотноше

ния,  порождают субъективные права и юридические обязанности; 

v имеется возможность защиты прав, свобод, обязан ностей, порожден

ных непосредственно конституцией, в суде; 

v правоприменение соответствует конституции .  
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3. Государственная защита действия конституции состоит в деятельности 
конституционно-судебных и судебных органо'в по охране конституции .  

Органами,  осуществляющими защиту Конституции РФ, являются: 

v Конституционный Суд РФ; 

V конституционные (уставные) суды субъектов РФ. 

Ведущая роль в этой деятельности принаДлежит Конституционному 
Суду РФ. 

Конституционный Суд РФ - высший конституцион�о-судебный орган 
РФ, состоит из 1 9  судей .  

· 

Судьи Конституционного Суда назначаются на должность Советом 
Фед<:,рации ФСРФ по представлению ПрезидентаРФ: в 1 99 1 - 1 994 гг. 
бессрочно до достижения ими 65 лет; после nринятия Федерального 
конституционного закона «0 Конституционном СудеРФ>> от 2 1  июля 
1 994 года NQ 1 -ФКЗ - сроком на 1 2  лет, но не более чем до достижения 
70-летнего возраста (ст. 1 2) .  Позднее указанный Федеральный конститу
ционный закон nретерnел изменения и в настоящее время nолномо
чия судьи Конституционного Суда РФ не ограничены оnределенным 
сроком, а nредельный возраст nребывания в должности - 70 лет. 

Конституционный Суд РФ: 

v разрешает дела о соответствии Конституции РФ нормативно-nравовыl' 
актов; 

V разрешает сnоры о комnетенции между органами государственной власти; 

v nроверлет конституционность nрименеиного закона либо закона, nод-
лежащего nрименению, если он затрагивает nрава и свободы человека; 

V дает толкование Конституции РФ; 

V· дает заключение о соблюдении nроцедуры имnичмента Президента РФ; 

V' решает иные воnросы. 

Решения Конституционного Суда РФ обязательны ,  окончательны, не 
подлежат обжалованию, могут быть отменены только nринятием но
вой Конституции либо внесением изменений в действующую. 

В о п ро с  69.  Гарантии законности 
1 - t  ф - ' � I- · 

1 . . Общее п,ошiтие 'гарантий закониости. 
2 . . КлассифiiкаЦия1-iарilttmий закопности. 

L:J. 10б."5_utt-Y!Jlo_вu#-зqкoюtpc;ти.--, ·r , - ., -
� 4. LGneЦиaльiiЬte_cpёдciiliiilotfecnё'i,eiiiiн _ _  , -� -

[ ' 1 ' • • •  ' 1 1 • 1 r ' - j i ' 
· -: законности.· Г 1--t , .... r·. ,-, ·-4 -

• 

-- ; �-----·r-т- t-1--г }-+-;--; ---+ .· ...;..-1-!. 
1. Под гарантиями законно�� n�;разумеваются объект�вные условия, су

ществующие в обществе и государстве, сnециальные средства , субъек-
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тивные факторы ,  с помощью которых обеспечивается режим законно
сти. 

2. Гарантии законности классифицируются по следующим основаниям 

V' общие условия; 

v специальные средцва обеспечения законности - организационные и 
юридические. 

. З. К общим условиям законности относятся: 

V' экономические; 

V' политические; 

V' идеологические; 

V' социальные; 

V' правовые. 

Экономические условия законности - это общественно-экономиЧеский 
строй государства, уровен ь  экономического развития. 

Примерами экономических условий являютсЯ: .Qтношения собствен
ности; стабильная денежная система; развитая и стабильная система 
финансово-кредитных учреждений; эффективная налоговая система; 
высокий ' уровень проиЗводства; справедливая система распределения. 

Оrсутствие хотя бы одного (а тем более нескольких или всех) приве
деиных экономических условий способствует снижению ур·овня закон
ности в обществе. 

Политические условия характеризуют каЧественное состояние государ
ства и его деятельности. 

К ним относятся: сильная легитимная государственная власть, кото
рая пользуется поддержкой общества; разделение власти на законода
тельную, исполнител�;>ную и судебную ветви; конституционность влас
ти и государствен ных органов; демократический пол ит�ческий режим; 
иные политические условия. 

П одлинная законность не -может быть обеспечена в условиях антиде
мократического политического режима, нелегитимной власти, отсуr
ствия ее разделения и т. д. 

К важнейшим идеологическим условиям законности относятся: идеоло-
- гический плюрализм; свобода мысли и слова; свобода духовного раз

вития; высокий уровень нравствен ности; правосознание. 

Социальные условия - это материальная защищенность личности со сто
роны государства: доступная стоимость жизни ;  обеспечение макси·маль
ной занятости, защита безработных; наличие развитой системы соци
альных услуг; поддержка нуждающихся в защите категорий rраждан -
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е уровень 

;пециальные юридические гарантии законности - это конкретные пра 
н
����:

. 
средства, приемы, с помощью которых обеспечивается закон� 

К ним относятся средства: 
v' предупреждения правонарушений; 
v' выявления правонарушений; 
v пресечения правонарушений; 
v защиты и восстановления нарушенных прав; r/ контроля и надзора за состоянием законности · v' юридическая ответственность· 

' 
' v' процессуальные гарантии; 

v' правосудие. rредупреждение правонаруШений представляет собой их профилактику распространение юридических знаний,  пропаганда законапоел шн -��е:��е:::�:�е�т
р
ороннее пра-в�вое воспитание) и конкретны/ мер�I аванарушении - досмотр багажа прове к ментов, законные оперативные действия (аудиовизу

'
альное 

Р
н:б:���� ние за предполагаемым преступником, проелуши вание телефонных пе реговоров и т. д.). -

Выявление правонарушений - это деятельность правоохранительных органов, направленная на обнаружение правонарушений, предва итель��::��)н
р
овление их субъектов (участни ков), объективной с�о.роны , ешение вопроса о привлечении к юридической ответствен ности . . -

С помощью мер пресечения прерывается совершение преступления К ни . относятся: подписка о невыезде; задержание; арест; иные меры.
· м 
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я л иквидации последствий пра
Правовосстановительные меры служат дл 

вонарушения, восстановления ущерба. 

в о п ро с 70.  Правопорядок: понятие, 

принципы, виды 

J. Общее понятие правопорядка. 
2. Признаки правопорядка. 
3. Принципы правопорядка и их содержание. 

4. Классификация (виды) правопорядка. 

это состояние фактической урегулированмости соци-

1 .  Правопорядок v -

альных связеи,  качественное выражение законност\1. 

2. Основными признаками правопорядка являются: 

. ; его регламентация правовыми нормами; 
.,. рм в жизни, урегулиро-

еальное воплощение содержания даннЬIХ но v . 

V �анность на их основе общественных отношении,  

v гарантиров
-
анность государством. 

З. К rлавным принципам правопорядка относятся: 

v законность; 

v конституционность; 

v целостность; 

v структурность; 

v иерархичность; 

v нормативность; 

v справедливость; 

v подконтрольность; 

v простота; 

v гарантированность; 

V общеправовые и общесоциальные принципы.  
-v ава в государстве, соответствие кон 

Законность - реальное деиствие пр 
их правовой характер, соблю-

ституции ,  законов правовым ид���:�ых актов всеми субъектами пра
дение конституции,  законов, под 

органами и должностными 
ую очередь государственными 

ва,  в перв 
выражение законности в обществе). 

лицами (правопорядок -
ф _ авапорядка конституции,  акти 

Конституционность � подчинение;�
ионными нормами жизни обще

ческая урегулированнос-ть консти 

ства. 
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Целостность правопорядка обозначает его единство в масштабах всей 
страны, отсутствие какого-либо иного правопорядка, который проти
вопоставлялся бы общему правопорядку. 

Структурность характеризует правопорядок как сложное явление, · в 
составе которого имеется м ножество элементов и внутрен них связей. 

Иерархичность обозначает строгое подчинение элементов правопоряд
ка, наличие системы данных элементов, основанной на принципе су
бординации. Субординация может выражаться как соподчинение не
равных субъектов по вертикали и неравных. - по горизонтали .  

Примерами иерархичности, соподчинения являются : верховенство кон
ституции,  соответствие законов конституции,  а подзаконных актов .
законам; соподчи нение актов реализации права; соподчинение органов 
государствен ной власти , должностных лиц; вертикальное и горизон
тальное 'соподчинение иных связей в обществе. 

Нормативность - упорядочение общественных отношений путем их рег
ламента ц и и  правовыми нормам)-1 . 

Например, правовая норма упорядочивает правоотношения тем, что: 

v точно определяет субъекты правоотношения ; 

v наделяет их субъективными правами и юридическими обязанностями·; 

v выделяет .обстоятельства (юридические факты), в результате которых 
начинают осуществляться правоотношения; 

v конкретизирует действия участников при правоотношении;  

v определяет пространствеиные и временные характеристики правоот
ношения; 

v устанавливает метод правовоrо регулирования (импер�ивный ,  дис
позИтивный) ;  

v определяет санкцию за невыполнение субъектами условий правоотно
шения; 

v устанавливает связи между разл ичными правоотношениями. 

Все указанные меры способствуют сознанию и укреплению правовоrо 
порядка в обществе в целом. 

Справедливость - фундаментальный принцип правовага порядка, кото
рый означает соответствие правопорядка представлениям общества о 
добре, зле, чести, достоинстве, одобряемым с общественной точки . 
зрения, и неодобряемым вариантам поведения, построение правовага 
порядка на начаJiах гуманизма и нравственности. 

Подкрепленнасть правопорядка означает контроль за его соблюдением со 
стороны общества, государства, граждан .  Данный контроль должен быть 
систематическим и всеобъемлющим. Первоочередную роль в осуществ
лении контроля за соблюден ием правопорядки п.о.rтжны осуществлять 
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правоохранительные органы государства - милиция, суды, прокурату
ра и др. К основным объектам данного контроля относятся: 

v соблюдение прав и свобод человека; 

v выпол нение гражданами своих обязанностей; 

v правомерное поведение граждан; 

v качество законов и подзаконных актов; 

v правильиость применения права. 

Простота правовага порядка означает: 

v отсутствие перенасыщенности связями (то есть лишних, дублирующих, 
не выполняющих своих функций связей,  так как это снижает уровень 
регулируемости общества и нарушает правовой порядок); 

v рациональность связей; 

V' оптимальность и универсальность организации жизни общества, ее по
нятность ЛЮДЯМ .  
Гарантированность провового порядка - это его обеспеченность прину
дительной силой государства. Ведущую роль в обеспечени и  правопоряд
ка играют правоохранительные органы. 

Ц. Классификация правопорядка проводится по оледующим основаниям: 
1 

по территориальному охвату на: правопорядок всего государства; пра-
вопорядок субъектов федерации; правопорядок города, района и т. д . ;  

по прововому охвату: общеправовой; отраслево'й; правопорядок при ре
ализованности отдельных норм права; 

по отраслям права: конституционный; финансовый; административный; 
уголовно-правовой; правопорядок в иных сферах права; 

по степени закрепления: формализованный;  неформализованный (реа
лизованность обычаев и т. д.); 

по сложности: сложный;  э.hементарный; упрощенный. 

В о п рос 7 1 .  Содержание nравопорядка 
1. Общее пон.ятие и элементы правопорядка. 
�. Структура правопорядка. 

1. Правопорядок - это состояние фактической урегулированности правом 
связей в обществе, качественное выражение законщ)сти . 

Правопорядок - это система взаимосвязанн·ых и взаимодействующих 
элементов: субъектов правопорядка; отношений и связей между су,бъек
тами;  правовых норм, регулирующих данные связи,  и актов реализации 
права. 
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2. Структуру правопорядка составляют: 
v 
v 

правовая организация общества; 
правоотношения и связи в обществе · , 

V упорядоченность правоотношений и связей. ' 
Правовоя организация включает в себя: 

v конституци ю ,  устанавл ивающую основы конституционного ст оя формы правл�ния и государственного устройства, сисiему органо: го� Сударетвеннои власти, основы правопорядка в целом· v государство (легитимизированное конституцией); 

, 

v органы государственной власти, их компетенцию связи между ними; 
, взаимоотношения и 

v негосударственные образования; 
v граждан. 

Правоотношения и связи в обществе могут быть: v вертикальными (императивными); 
v горизонтальными (диспозитивными); 
v �татическим и  (то есть длительное время находящимися в одном и том е состоянии,  например гра�анство) ; 
v ��::м

й
)�ескими (находящимися 

_
в развитии - большинство правоотно-

V' принимать иной характер. 
Упорядоченность правоотношений и связей предполагает охват и регламентацию правовыми нормами: 

v всех участни ков правоотношений в обществе · v ;:ткое о'2ределение их статуса, субъективных

, 

прав, юридических обя-н ностеи, пол номочий;  
V разнообразных связей в обществе; 
v методов правового регулирован·ия; 
v и ных вопросов, нуждающихся в регламентаЦии .  
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Во п р о с  72. Правоотношение 
1.  Общее пон.ятие правоотношения. 
2. Признаки правоотношения. 
3. Факторы, порождающие правоотношения. 
4. Общее пон.ятие структуры правоотношения. 
5. Влияние права на правоотношения. _ 

6. Классификация правоотношений. 
1. Правоотношение - это регулируемое правом общественное отношение, 

,стороны которого обладают субъективными правами и несут юриди
ческие обязанности. 

2. Правоотношение характеризуется следующими главными признаками: 

v нал ичие·м как м и н имум двух сторон -
'
управомоченной и обязанной; 

v связью между ними через субъективные права и юридич�ские обязан-
ности; 

v отрегулированностью содержания субъективных прав, юридических 
обязанностей,  условий возникновения правоотношения правоными 
нормами;  

v обеспеченность/О возможностью государственного принуждения. 

З. К факторам, порождающим прав�отношения, относятся: 

v' общие (материальные); 

v' специальные (юридические). 

Под общими (материальными) факторами подразумеваются: 

v' социально-Экономические условия жизни общества; 

v' те конкретные материальные и нематериальные блага, по поводу ко
торых возникает правоотношение (объект правоотношения); 

v' налич':'е участнИков (субъектов) правсiотношения; 

v' осуществление участниками правоотношения своих субъективных прав 
и испол нение ими ,юридических обязанностей .  

Специальными (юридическими) факторами, влияющими на возникно
вение правоотношения, я вляются: 

v' правовые нормы;  

v' правоспособность и дееспособность (правосубъектность}; 

v' юридические факты. 

Правоотношение; может и меть место только при наличии всех указан-
ных факторов. 

· 

1 ЗЦ 

ц. Структуру правоотношения составляют: 
v' объект; 
v' субъекты; 
v' юридическое содержание (включает субъективные права и юридические обязанности). 

Обьекты - те материальные и нематериал'
ьные блага, по поводу которых возникает nравоотношение. 

Субьекты - участники правоотношения, выступающие в качестве управо�оченной (имеющей субъективные права) либо обязанной (несушеи юридические обязанности) стороны, либо одновременно и упра-вомоченной и обязанной. 
\ Субьективное право - мера возможного поведения управомоченной стороны в целях получен ия блага, по поводу которого возникло правоотношение. 

Юридическая обязанность - мера должного поведения обязанной стороны для реализации и нтересов управомоченной. 
5. Право ·оказывает сильное влияние на правоотношение, поскольку: 
v правоотношения - это общественные отношения, регулируемые nравом; v' правоотношения - одна из форм реализации права; 
v' правоотношения - прямое следствие nрава. 

Нормы права устанавливают: 
v' в гипотезе - основания возникновения правоотношения; 
v' в диспозиции - объект правоотношения, перечень субъектов, содержа-ние субъективных прав и юридических обязанностей;  -
v' в санкции - меры юридической ответственности в случае нарушения предписаний регулирующей правоотношения правовой нормы. 
6. В настоящее время в юридической науке принята следующая классифи

кация правоотношений. 
По отраслям права: 

v' конституционные (пример: отношения по поводу прав и свобод чело
века); административные (в сфере государственного управления); граж
данеко-правовые (аренда, купля nродажа и др.) ;  финансовые (приня
тие, испол нение бюджета); семейные (заключение брака, алиментные 
и другие правоотношения); уголовна-правовые (отношения ответствен
ности за различные виды преступлений); правоотношения иных отрас
лей права. 
По содержанию: 

v' общерегулятивные ( например общие отношениЯ гражданства); регу
лятивные (конкретные правоотношения, отрегулированные граждан-
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ско-правовым договором) ;  охранительные (отношения уголовной от
ветственности и наказания) .  
По характеру: 

v процессуальные (отношения по возбуждению уголовного дела, веде
нию следствия); материальные (отношения по данному уголовному делу 
(существу)) ,  иные правоотношения. 
По степени определенности: 

11' абсолютные (существуют между субъектом и всеми  остальными, на
пример отношения частной собственности) ;  относительные - между 
конкретными субъектами (например арендодателем и арендатором) .  

По количеству участников: 

v простые (двусторонний договор); сложные (сбор подписей за назначе
ние референдума). 
По продолжительно�ти: 

tl' моментальные (мена) ; длительные (аренда). 
По характеру обязанности: 

11' активные (обязанность окаЗать услугу по договору) ; пассивные (владе
ние имуществом) . · 

С о n r.н:н;  7 3 .  Структура правоотношения 

1. Общее поиятие структуры правоотношеиия. 

. 2. Общее-поиятиеrи-виды объектов 

. правоотношеиия. 

3 . . Общее поиятие и виды субъектов 

правоотношений. ·' 

4.-·Содержа1f.ие 1 субъективного права. 

� 5, Содержание, юридической обязаиности. 

1 .. Структуру правоотношения составляют: 
tl' объекты правоотношения; 
tl' субъекты правоотношения; · 
V' юридическое содержание - субъективные права и юридические обя

занности. 

2. Объекты правоотношения - те материальные и нематериальные блага, 
по поводу которьiХ возникают правоотношенил. 
В качестве последних могут выступать: вещи; имущество (движимое и 
недвижимое) ; ценные бумаги; деньги ; докум·енты; произведения лите
ратуры ;  произведения искусства; научные достижения ; изобретения ;  
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услуги; жизнь; здоровье; честь; достоиНС\ВО; деловал репутация ; иные 
блага, имеющие материальную и нематериальную ценность. 

3. Субъекты правоотношений - это физические (люди) и юридические (орга
низации) л�ца, а также социальные общности .и группы, участвующие 
в правоотношении - обладающие субъективными правами и несущие 
юридические обязанности. 
К основным видам субъектов правоотношения относятся: 

V' физические лuца: граждане, лица с двойным гражданством. - выступают 
субъектам и самых различных правоотноше н и й ,  имеют максимум 
субъективн·ых прав и в полном объеме выполняют свои обязанности · 
иностранные граждане, лица без гражданства - могут быть субъектам� 
многих правоотношений, за искЛючением тех, где наличие граждан
ства обязательно (например: военная служба, участие в выборах, заме
щение государственных должностей) ;  

v' юридические лица: государство, государственные органы - преимуще
ственно являются субъектами конституционных, административных, 
земельных, финансовых, уголовно-правовых, международно-правоных 
правоотношений,  как правило, с другими  субъектами находятся в от
ношениях субординации (реже - координации) ,  связь в правоотноше
нии осуществляется через компетенцию - совокупность прав, обязан
ностей, функций;  -субъектами той же группы праiюотношений,  а также 
гражданско-правоiзых и трудовых являются государственные учрежде
ния и предпр·иятия , а также общественные организации; коммерчес
кие. и некоммерческие организации (хозяйственные товарищества, об
щества, кооперативы, религиозные организации ,  фонды и т. д.) - обычно 
выступают в качестве субъектов гражданско-правовых отношений; 

v' социальные общности, группы: народ; нация; население региона, насе
ленного пункта, иные социальные группы  - являются субъектами  осо
бых правоотношений, чаще всего референдума и выборов. 
Статус су�ъектов правоотношения характеризует такое понятие,  как 
правосубъектность - способность быть участником правоотношения,  
которая включает: 

.У правоспособность - способность иметь субъективные права и нести -юри
дические обязанности; 

f/ дееспособность - способность своими действиями реализовывать субъек
тивные права и исполнять обязанности. 
Правоотношение и меет: 

v' фактическое содержание 
v' юридическое содержание. 
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Фактическим содержанием правоотношения являются сами обществен

ные отношения, юридиttеским - субъективные права и юридические 

обязан ности . 

4. Субъективное право - мера возможного поведения участника правоотно
·
шения длЯ достижения конкретного материального и нематериально

го блага, обеспеченная юридическими обязанностями других участни

ков данного правоотношения. -

Субъективное право включает в себя следующие правомоttия: 

v возможность выбора варианта поведения участником правоотношения, 

обладающим субъективным правом (то есть �овершать юридические и 

фактические действия); 

v возможность требовать от участника, несущего юридические обязан

ности, совершения определенных действий либо воздержания от них; 

v возможность прибегнуть к помощи государства (его при нудител ьной 

силы) в случае невы полнения другим участн иком правоотн·ошения 

юридических обязанностей .  

Признаками субъективного права являются : 

"" возможность мя обладателя данного права определенного поведения; 

v' само поведение, которое может выражаться как в юридических, так и в 

фактических действиях; 

v регламентация данного права (и вариантов поведения) правовыми нор

мам и ;  

",1 обусловленность возникновения данного права определенными жиз

ненными обстоятельствами - юридическими фактами ;  

tl' встречная обязанность противоположной стороны выполнить опреде

ленные действия л ибо воздержаться от каких-либо действий;  

v конкретное материальное или нематермальное благо, по поводу кото

рого возникает правоотношение (интерес ·управомоченной стороны).  

5. Юридическая обязанность - мера должного поведениЯ обязанной сторо

ны в целях удовлетворения и нтер сов управомоченной сторон ы  Право-

отношения.  

· Юридическая обязанность может выражаться в :  

V' совершении активных действий ;  

v воздержании от определенных действий; 

",1 юридической ответственности (претерпевании неблагаприятных послед

ствий в личном и имущественном отношенИи) .  в случае неисполнения 

возложенных нормой праf!а обязанностей. 
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В о п рос 7Ц . Юр�дические факты 
1. Общее попятие юридических фактов. 
2. Признаки юридических факril.ов. 
3. Классификация юридических фактов. 
4. Юридические факты как элемент механизма 

провового регулирования. 

1. Юридические факты· - это те обстоятельства, с которыми связывается 
возникновение, изменение и прекращение правоотношений.  

2. Юридические факты обладают следующими признаками: 

V' предусмотрены нормативно-правовым актом; 

V' вызывают определенные правовые последствия (возникновение, из
менение, прекращение правоотношений,  аннулирование других юри
дических фактов) ; 

v объективированы (выражены) вовне (то есть должны произойти Имен
но в реальной действительности); 

v подтверждены документально (справкой, иными документами, за ис
ключением общеизвестных и очевидных фактов) ; 

v затрачивают и нтересы личности, отдельных социальных групп, обще
ства, государства (то есть содержательны с социальной точк'и зрения);  

V' выражаются в наличии л ибо отсутствии тех или и
'
ных явлений, собы-

тий, действий;  

v и меют место на опр<еделен ном пространстве и в определенное время; 

V' конкретны и и ндивидуальны. 

3. В настоящее время в юридической науке устоялась традиционная клас-
сификация юридических фактов. 

· 

По волевому признаку юридические факты делятся на: 

v события - обстоятельства, природные явления, возникновение кото
рых не зависит от воли человека; 

. . 
v действия - обстоятельства, которые стали результатом воли человека,-

· 

решения органов государства, поступки отдельного человека. 

В свою очередь, дейсп:zвия могут быть: 

правомерными - соответствовать нормам nрава; 

- неправомерными - нарушать требования -правовых норм, приносить 
вред обществу и государству. 

Среди правомерных действий выделяются: 

v юридические акты - действия людей, государственных органов, имеющие 
целью достижение правовага результата (например заключение брака); 
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-" кие nостуnки - действия, вьiзывающие правовые nоследствия, 
v юридичес 

навал ли совершивший субъект их значение, 

:�;:�::�
о
и�: :

о
;������лся к достижению правбвого результата. 

. 
· u классификации ее можно выразить в следующем 

Подводя итог даннои ' 
, . 

виде: 
' 

При рассмотрении отдельньiх видов юридических фактов выделяется их 

собственная структура. 

Юридические 
События Неnравомерные/ акты 

Юридические/ / 
- факты "'-... Юридические 

"'-.. Действия ----+Правомерные � nостуnки 

События классифицируются: , 

;/ по происхождению: на природные (стихийные) ; зависящие в своем про-

исхождении от человека; · 

t.l . по длительности: моментальные (происшествия) ;  длящиеся (процессы); 

1/ ПО ПОВТОрЯеМОСТИ:  уникальные; периодические; 

t.l по характеру последствий :  обратимые; необратимые. 

Правомерные действия: u 
t.l по субъекту: действия государственных органов; граждан;  организации ;  

t.l п о  юридической направленности: юридические акты; юридические по-

- стуnки; результативные действия; . . 

t.l по сnособу фиксации: документированные; недокументирова�ные, 

t.l по отраслевой принадлежности: матери�ьно-правовые; процессуаль-

ные.  

Неправомерные действия: 

t.l по степени общественной оnас�;юсти: nреступления ; правонарушения; 

проступки; _ 

t.l по О"I:раслям nрава: уголовные; административные; гражданеко-nраво 

вые; иные; 

t.l по форме вины: умышленные; неосторожные; 

t.l по мотиву: корыстные; хулиганские; иные; 
уnления против oб-

t.l :ес���::Т�� ����;а:���: �
Р

��:::в�;:;;�е:�fс��
; 

���;:
а

��:��;;:�� nрестуnления ; nрестуnления nротив , 

ния,  правонарушения, проступки; 
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v по субъекту: индивидуальные; групповые; совершенные организован
ной группой ил и преступным сообществом; 

v по специальным признакам: должностные; преступления, совершен
ные военнослужащими;  

/ по возрастному критерию: преступления, совершенные несовершен- • 

нол�тними;  преступления, совершенные лицами,  достигшими 1 8  лет. 

По дополнительным основаниям (функциям) все юридические факты (не
зависимо от основной классификации) классифицируются на: 

t.1 правопорождающие и правопрепятствующие; 

v правообразующие, правоизменяющие, nравопрекращающие; 

t/ позитивные (фиксируют наличие обстоятельства) и негативные (фик
сируют отсутствие обстоятельства); 

v главные и подчиненные; 

v расчетные (индексы, коэффициенты, иные показатели ,  имеющие юри
дическое значение); 

v оформленные, неоформленные, латентные. 

В юридической науке выделяются ocoбJ>Ie юридические факты. Приме
рам их служат результативные действия. 

Результативные действия - сравнительно новый вид юридических фак
тов, под которыми понимаются юридические поступки ,  направленные 
на достижение nравовага результата (то ecTh в действительности зани
мающие nромежуточное положение между · ;:>идическими поступками 
и юридическими актами). 

СПецификой данных nоступков является то, что правовые последствия 
вызывают не сами действия, а их результат (например, не процесс 
изобретения,  а сама изобретенная вещь); данные действия имеют юри
дическое значение, даже если их совершило недееспособное лицо. 

При мерами результативных действи й  является регулируемое авторс
ким и nатентным правом создание nроизведений литературы,  искусст
ва, науки и техники . 

ц. Юридическ�е факты являются элементом механизма правоного регули
рования. 

Их действие в дан ном механизме nроявляется через функции :  

v основные - возникновение, изменение и прекращение nравоотноше�;�ий; 

v дополнительные - гарантирование законности, предварительное воз
действие на общественные отношения. 

Механизм правового регул ирования включает в себя: 

V' правовые нормы - nравила поведения общего характера (модель пове
дения, рассчитанную на определенную ситуацию); 
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."; правоотношения - появление конкретных прав и обязанностей в конк
ретной ситуации .  
Роль юридических фактов в механизме провового регулирования в том, 
что они являются связующим звеном между правоными нормами и 
правоотношениями ,  а именно: выступают сигналом ,  после которого 
абстрактные правовые нормы преобразуются в конкретные 

v
права и 

обязанности, которыми наделены участники правоотношении. 
Также юридические факты оказывают информационное воздействие на 
участников общественных отношений и тем самым осуществляют их 
косвенное регулирование. Зная о юридических фактах, их правовых по
следствиях, государственные органы, организации,  граждане стремят
ся совершить правомерные действия - юридические акты (заключить 
брак, договор о приеме на работу, гражданеко-правовые сделки и т. д.) 
либо юридические поступки (выполнить свои обязательства); избегают 
неправомерных действий .  
с по�ощью указанного либQ иного способа (служа основанием возбуж
дения либо отказа в возбуждении уголовных дел) юридические факт�1 
способствуют правоному регулированию общественных отношении, 
укреплению режима законности в стране. 

в о n р о с  7 5 .  Сложные юридические факты , 

фактические состав ы ,  большие 

фактические системы 

1. Общее попящие, примеры сложных юридических 
. фактов:..L _ .!--' �--� _, _ '-� . - _ _ __ _ 

: 2.-' Общёi iiопятие;-'примерьi фактических 
составов . 

. .J. Сроки�как--Эле.мент фактического состава. 
4. JОридически_е ус4ови.Я как элемент 

фактического состава. 
5. _Общее попятие, и признаки больших . 

фактическ_их систем. 

1 .  Сложными называются такие юридические факты, которые складывают
ся из нескольких элементов. 

Пример�ми  сложных юридических фактов могут служить: 
v правонарушение (преступление), которое состоит из четырех элементов

субъекта (лица,  совершившего преступление),  объекта (охраняемых 
законом обществен ных отношений, на которые посягнул субъект), 
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объективной стороны (деяний субъекта), субъективной сторонь1 (мотивы, цель преступления, вина субъекта) ,  причем преступление является одним сложным (комплексным) юриди'-!еским фактом,  а не совокупностью четырех отдельных юридических фактов (то есть элементы юридического факта - это его стороны,  а не самостонтельные факты); 
v' дееспособность - включает в себя два элемента: способность своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права и обЯзанности (субъективнь1й)  и достижение определенного возраста (объективный); 
i/ безвестное отсутствие - отсутствие человека в месте поtтоянного проживания без информации о его месте нахождения (субъективный эле- · мент) и срок его отсутствия (объективный элемент). 

· 

Сложные юридические факты обусловлены структурностью, многообразием явлений общественной жизни, они позволяют охватить правоными рам ками многосторонние социальные явления и ситуации .  
2 .  В отличие от сложных юридических фактов фактические составы выступают в качестве системы юридических фактов, порождающих в совокупности юридиtiеские последствия. 

Например, для .назначения лица на должность судьи РФ необходимы: 
v наличие гражданства Российской Федерации; 
v· достижен ие 25-летнего возраста; 
v наличие специальной подготовки (юридического образования); 
i/ стаж работы по юридической специальности; 
v отсутствие факторов, препятствующих назначению; 
v решение квалификационной коллегии;  
v Указ Президента РФ о назначении судьей РФ. 
3. В ЧИСЛО ЭЛеМеНТОВ фактичеСКИХ СОСТаВОВ очень часто ВХОДИТ ОСОбый ЮрИ

ДИЧеСКИЙ факт - сроки. 

Важность сроков обусловлена тем ,  что м ногие общественные явления и процессы имеют временную протяженность. Особенность срока как юри
дического факта в том ,  что он  порождает nравовые последствия только как элемент фактического состава (то есть в совокупности с другими  юридическими фактами). Сам по себе срок не -влечет правовых последствий. Он может характеризоваться либо начальным и конечным моментом и измеряться во времени (год, месяц, день, час и т .  д . ) ,  либо выступать в виде определенного события. 

ц, Часто в структуру фактических составов входят не только юридические факты, но и юридические условия. 
Юридические условия - это обстоятельства, которые сами не порождают возникновения, изменения или прекращения правоотношений, но 
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имеют юридическое значение для возникновения правоных последствий .  

Например, само по себе гражданство РФ не  порождает правовое по

следствие в виде работы в Прокуратуре РФ, однако без наличия граж

данства РФ работа в Прокуратуре РФ невозможна. 

Таким образом, юридические условия .порvждают не сами правоотно

шения, а возможность возникновения правоотношени�. 

на практике часто встречаются такие юридические услови_
я ,  как гра�

данство, местожительство, .  пол , возраст, состояние здоровья ,  семеи

ное положение, образование. 

s. Большие фактические системы - это множество юридических фактов, 

которые сосредоточены в нормативно-правовом
u 

акте , правоном ин-

. ституте, отрасли права и т. д . ,  имеют между собои разнообразные свя

зи и порождают прац.овые последствия. 

Осно�ными nризнакамИ большой фактической системы являются сле

дующие: 
v' множество элементов - юридических фактов, фактических составов, 

юридических условий; 
v наличие между ними разнообразных связей - координационных, су

бординационных положительных, отрицательных, генетических, фун

кциональных, которые играют. системаобразующее значение; 

v непостоянство системы и ее элементов (включение в систему новых 

фактов, выход старых, образование новых связей) ;  

v распределенность в пространстве и времени (например: территория всей 

страны ,  длительное время) ;  
· 

v влияние субъективной воли законодателя; 

v относительная замкнутость. 
Большие фактические систем ы  могут быть открытыми:  

допускают ее интерnретацию, введение новых элементов (Гражданский · 

кодекс РФ) ; 
не допускают этого, требуют рассмотрения только тех фактов, кото

рые nрямо указаны в нормативно-правоном акте. 

B o n r> o c  76. П равомерное поведение 

1 .  Общее пoUJlmиe правомерного поведения. 
2. Прuзнаки правомерности. 
3. Классификация правомериого поведения 

- и его виды. 

1 .  Правомерным называется такое поведение, которое соответствует требо-
ваниям правовых норм. 

2. Основными признаками правомерности поведения являются : 
v совпадение с требованиями норм права; 
v соответствие правоным предписаниям ;  
v непротиворечие нормам права; 
v' незапрещенность правоными нормами. 

К главным ценностным признакам правомерного поведения относятся : 
о/ общественная полезность, которая выраж<i'ется в способствовании пра

вомерного поведения укреплению правоного государства,  законности 
и правопорядка, цивилизованности общества; 

v добровольность и сознательность - основная масса населения ведет себя 
qравомерно не только из-за страха возможной юридической отве:гствен
ности и наказания, но и в силу личных убеждений,  понимания выгод 
правомерного поведения, привычки; 

V' массовость - правомерное поведение распространено среди бол.ьшин
ства населения (несмотря на различное отношение к праву), в против
ном случае (массового нарушения правоных норм) общество переста
ло бы нормально функционировать (что обычно имеет место при 
революциях, гражданских войнах и иных социальных катаклизмах). 

1 З. Правомерное поведение классифицируется по двум главным основаниям: 

по регулируемым правом социальным сферам (отраслям права) на: 
v конституционно-правомерное; 
V уголовна-nравомерное (уголовно-правовое и уголовно-процессуальное) ; 
v финансово-правомерное; 
v правомерное трудовое поведение; 
v административно-правомерное; 
v правомерное поведение в иных социальнрiХ сферах; 

по степени вовлечения личности в правовое регулирование на: 
v социально-активное; 
v привычное; 



v' конформистское; 

v' маргинальное. 

Конституционно-правомерное поведение является высшим типом пра
вомерного поведения, классифицируемого по отраслям права. Оно ха
рактеризуется сьблюден ием и применением кон ституционных норм, 
имеющих основополагающий характер в правовой системе: признани
ем,  соблюдением и защитой прав и свобод других л юдей;  осознанием, 
использован ием и умением защитить собственные права и свободы; вы
полнением конституционных обязанностей; уважен ием и лояльным от
ношением к конституционному строю; участием в выборах органов го
сударстве н н о й  власти ; участи ем в у правле н и и государст во м ;  
максимальным использованием возможностей,  данных конституцией 
личности в политической, экономической, личной,  социально-куль
турной и духовной сферах. 

И сключительная важность конституционно-правомерного поведения 
в том, что его результатом является повсеместное соблюдение прав 
человека как государством, так и отдельными гражданами,  развитие 
гражданского общества, конституционно-демократического полити
ческого режима, эффективное функционирование государства. 

Особенно важен конституционно-правомерный характер п.оведеНИ.tJ 
государственных органов и должностнЬiх лиц, так как в противном 
случае будут и меть место произвол в области прав и свобод человека, 
нестабильность в обществе и государстве, всевозможные социальные 
потрясения. 

Уголовно-правовое правомерное поведение - это повсеместное соблю
дение норм уголовного закона, выражающееся в несовершении пре
ступлений.  Результат уголовно-правового правомерного поведения - за-
конность и правопорядок в обществе. 

· 

У:головио-процессуальное правомерное поведение - соблюдение поряд
ка возбуждения,  расследования,  рассмотрения уголовных дел. Оно дол
жнр быть характерно как для лиц, вовлеченных в процесс (подозревае
мых, обвиняемых подсудимьiх, св11детелей), так и в особенности для 
должностных лиц, осуществляющих уголовно-процессуальную деятель
н ость. Результат угоiiовно-процессуального правомерного поведен ия -
режим законности и правопорядка в стране, справедливость при воз
буждении,  расследовании,  рассмотрении уголов н ых дел. 

Гражданеко-правовое правомерное поведение - соблюдение участника
ми гражданеко-правоных отношений требовани й  норм гражданского 
права (исполнение обязательств, соблюдение формы сделок, сроков и 
т. д.). Результат - правовой порядок в сфере и мущественных и личных 
неимущественных отношений. 
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Финансово-правовое правомерное поведение - выполнение участни ка(и Финансовых отношений предписани й  норм финанеового права своевременное принятИе, испол нение федерального бюджета бюджета субъектов федерации, органов местного самоуправления ·�плата налогов физическими и юридиче<;жими лицами и др,) .  Ре:}ультат
'
финансово-правового правомерного поведения - укрепление порядка и дисциплины в Финансовой сфере, что способствует сбалансированности и динамичному развитию экономики. 

Правомерное трудовое поведение - соблюдение норм трудового права участниками трудовых отношений кцк наемными работниками так и работодателями (правильное оформление и заключение трудов�1х договоров, своевременная выплата заработной платы, . обеспечение безопасных и гигиеничных условий труда, быстрое и эффективное разрешение труд<;>вых споров)� Результат - порядок и соблюдение законов на рынке труда. 
Админи�ративно-правовое правомерное поведение - выполнение требовании административно-правовых норм в сфере государственного управления и общественного порядка (соблюдение порядка государствен ного управления, несовершение правонарушений,  предусмотренных Кодексом об административных правонарушениях, _ мелкого хулиганства, нарушения правил пожарной безопасности, безбилетного проезда в обществе�ном транспорте и др. ) .  Результат данного поБеде- · ния - общественныи порядок и эффективное функционирование государственного механизма. 
Правомерное поведение необходимо во всех сферах жизни, регулируемых правом. Результат правомерного поведения имеет как специфические черт�' в зависимости от отрасли права (финансовая дисциплина, справедливость уголовного процесса и т. д.),  так и общие - законность и правопорядок. 
Пс степени вовлеченности личности в �равовое регулирование выделяются t.f основных вида правомерного поведения. 
Социально-активное правомерное поведение - высший тип ·правомерного поведения, классифицируемого по степени вовлеченности личности в правовое регулирование. 
Его отличают: инициатива; гражданская позиция; творческая самостоятельность; зрелость личности; стремление участвовать в управлении го

.
судар�твом; активность в деятельности партий ,  обшественных организаци и ;  и нформированность; высокий уровень правосознания; ответственность за судьбу общества и государства; общественная полезностЬ. 

Привычное правомерное поведение основано на силе привычки и жизненном опыте. Люди, ДJIЯ которых свойственен данный тип поведе-

1Ц7 



ния,  обычно не проявляют излишней социальной активности, однако 

к праву относятся сознательно и позитивно. 

Конформистское правомерное поведение - это приспособление, подчи

нение своего поведения действия� и убеждениям своего соци_ального 

окружения,  коллег по работе, начальства, группы,  роДственников, а 

также соблюдение норм права "по инерции", в силу его соблюден ия 

сильнь�. 

Для конформист�кого поведения характерны :  отсутствие собственной 

позиции;  пассивное п ринятие существующего порядка; пассивное, 

равнодушное отношение к праву; приспособление к окружающей дей

ствительности; подчинение группе, начальству; ситуативность поведе

ния;  восприимчивость к психш
,
югическому давлению и манипуляции. 

Опасность конформистского поведения (при его правомерности) в том, 

что у человека отсутствует твердая и четкая личная· установка на со

блюдение права. При изменении ситуации (переход поведен ия окру

жения от правомерн6го к неправомерному) возможна аналогичная 

смена правовой установ�и с правомерной на неправомерную. 

Маргинальное правомерное поведение отличается тем ,  что личность по 

различным причинам (страх наказания, понимание выгодности зако

нопослушания) соблюдает нормы права, но его и ндивидуальное пра

восознание, восприятие действительности расходится с общеприня

тым . .  

Как правило, маргинальное поведение свойствен но людям, не нашед

шим себя в обществе (в силу сложности судьбы ,  инвалидности, пре

дьrдущего осуждения, отсутствия способностей, исключительно завы

шенных амбиций, притязаний). 

/Формами проявления маргинального поведения являются: девиантность 

(психические расстройства, неврозы, шизофрения и т. д.) ;  пассивность 

(уход в себя, отшельничество, бродяжничество, алкоголизм); сверхаг� 

рессивность (принимает поЗитивные формы - участие в политике, об

ществен ной деятельности, спорте, эстраде; негативные - совершение 

преступлений,  преступный образ жизни).  
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В О П РОС 77. n раво�арушение . 

1. Общее no�i?tиe пртюнарушения. , • 
2. Классификаццл правiтарушений. 

_.--

3. Состав правонарушения' и его элементы. 
4. Основные признаки правопарушения. 

1 . ��:в;::рушение - это противоправное, общественно опасное, винов

государ::Т::·. 
которое причиннет вред личности, и нтересам общества и 

2. �; �;
:
епени общественной опасности правонарушения классифицируют

!/ престуnлеJШЯ - особо общественно опасные деяния, исчерпывающе Л е-
дусмотренные Уголовным кодексом РФ вл 

. . Р 
с 

, екущие уголовную ответ 
твенность и уголовное наказание; 

-

v' проступки - деяния средней и небольшой общественной 
которые совершаются в различных сферах общественной жи�:�

с
:о�;:� 

кут разные последствия. 

;���с��
е�.('вГ:а

н:;�n� бы�ь только уrол�вными, то nростуnки (в зави-
щеи ЮрИдическои ответственности) могут быть: 

v' административные; 
v' гражданско-правовые; 
v' материальные; 
v' дисциплинарные. 

3. Состав правонарушения - совокупность элементов, при наличии кото ых 
возможны юридическая ответственность и наказание. К данным 

Р 
ментам относятся : 

эле-

V' объект nравонарушения; 

V' субъект nравонарушения; 

V' объективная сторона nравонарушения; 

tl' субъективная сторона правонарушения. 
Обьект правонарушения - те общественные отношения материал�ные 
и нематериальные блага, на которые nосягает правонару�итель Субьект 
правонарушения - физ

.
ическое или юридическое л ицо (орга�изация) 

которое совершает противоправное деяние. Необходимыми качества� 
м и  для признания лица субъектом правонарушения являются п аво-
способность и дееспособность (правосубъектность). 

Р 
Субъект уголовного преступления должен обладать следующими 
знаками :  . 

при-

V' быть физическим лицом (человеком); 
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обладать праводееспособностью ( в  том чи�ле вменяемостью); 

достичь возраста привлечения к угоЛовной ответственности ( 1 6  лет, 

для некоторых преступлений - 1 4  лет). 

Объективная сторона - внешние признаки правонарушения, к кото

рым относятся: 
само деяние _ может выражаться как в качестве действия, так и без-

действия; 
противоправность деяния; . 
вредные последствия (например: смерть человека, вред здоровью, иму-

щественный ущерб) ; 
наличие причинно-следственных связей (то есть деяние должно н� толь

ко предшествовать последствиям , но и быть их непосредственнои при

чиной, а вредный результат - следствием деяния). 
.
Субъективная сторона _ nнутренние признаки правонарушения, харак

теризующие личное отношение правонарушителя к своим деяниям 

(последствиЯм) .  
Субъективную сторону правонарушения составляют: 

вина; 
цели ;  
мотивы .  � 

Вина - отношение лица к совершенному правонарушению - основнои 

элемент субъективной стороны .  

Вина может выражаться в виде: 

пря�ого умысла; 
• косвенного умысла; 
' самонадеянности; 
' небрежности. 

При прямом умысле лицо: 

сознает общественную опасность своих деяний; 

; предвидит наступление вредных последствий;  

; желает их наступления. 
При косвенном умысле правонарушитель: 

\ 

1 сознает общественную опасность своих дея}iий; 

1 предвидит наступление вредных послеДствий ;. 

1 не желает наступления вредных последствий,  но сознательно их допус

кает или относится безразлично к их наступлению. 

При самонадеянности лицо: 

150 

v сознает общественную опасность своих деяний;  
v предвидит наступление вредных последствий ;  
v легкомысленно рассчитывает на  их  предотвращен';Jе. 

При небрежном совершении правонарушения лицо: 
v не сознает либо недостаточно сознает общественную опасность своих 

деяний;  
v не предвидит вредных последствий, хотя при необходимой предусмот

рительности должно было сознавать общественную опасность деяния 
и предвидеть вредные последствия. 

ц. Основными признаками преступления являются: 
v противоправность, �оторая заключается в нарушении предписания пра

вовых норм; совершении деяний, прямо запрещенных правом (деяния, 
не предусмотренные правовыми нормами либо не нарушающие требо
ваний правовых норм, не могут считаться правонарушением) ;  

v общественная опасность, в зависимости от которой правонарушения клас
сифицируются на преступления и проступки (общественно неопасные 
деяния не являются правонарушениями); 

· 

v внешняя выраженность - правонарушение должно быть выражено вовне 
(мысли,  чувства, настроения, за которыми не последовали деяния и 
обусловленные ими вредные последствия, не относятся к числу право-. 
нарушений и не .могут влечь юридической ответственности) ;  

v вред - правонарушение всегда приносит вред охраняемым правом об
щественным отношениям; 

V' наличие всех элементов состава правонарушения - оно должно быть на
правлено на нарушение определенных обще.ственщ,!х отношений, со
вершено праводееспособным лицом,  выражаться в действии или без
действии, явившихся причиной наступления вредных последствий при 
наличии вины правонарушителя - субъективного отношения к совер
шенному правонарушению, выражающейся в виде умысла (пря·мого, 
косвенного) либо неосторожности (самонадеянности, небрежности). 
Только при наличии всех указанных признаков деяние может считаться 
правонарушением. 
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в о п ро с  78 .  Юридическая ответственность 

1. Общее понятие юридической ответствеmюсти. 

2. Признаки юридической ответственности. 

3. Цели и функции юридической . . 

ответственности. 

4. Лринципы юридической ответственнос"!_и. 

5. Основные привилегии лица к юридическои 

ответственности. 

6. Обстоятельства, исключающие привлечение 

к юридической ответственности. 

1. Юридическая ответственность - это возможность наступления неблагап

риятных последствий личного, имущественного и специального ха

рактера и сами последствия , которые возлагаются государством в ус

тановленной процессуальной форме на нарушителя права. 

2. Признаками юридической ответственности являются: 

v' ее наступление за совершение правонаруutения; 

v' установление юридической ответственности государством в нормах 

права; 
v' заключается в неблагопр.иятных последствиях для личности правона-

рушителя и его и мущества; 

v' · во�агается 
·
строго определенными государственными органами и дол- . 

жностными лицами в ходе правоприменительной деятельности; 

v' осушествляется в процессуальных формах; 

v' обеспечена при�дительной ·силой государства. 

з. Общая цель юридической ответственности - защитить права и свободы 

человека, обеспечить общественный порядок. 

к функциям юридической ответственности относятся: 

v' функция возмездия, кары за совершение правонарушения; 

v' правовосстановительная; 

v' функция специальной превенции; 

v' функция общей превенции; 

v' воспитательная . 
Функция кары, возмездия и меет це!lь наказать виновного в совершени':' 

правонарушения, заставить его претерпеть личные (лишение свободы, 

ограничение правового статуса и т. д.), имущественные (уплата штра: 
фа) , организационные (увольнение, запрет заниматься определеннон 

деятельностью) неблагаприятные последствия. 
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Правовосстановительная функция имеет цель восстановить нарушенное 
право, возместить причиненный ущерб. 
Значение функции специальной превенции - преду

.
предить правонаруши

-r:еля о недопустимости противоправного поведения, неотвратимости 
неблагаприятных последствий,  заставить его с учетом отрицательного 
личtюго опыта совершени·я правонарушений не совершать их в даль
нейшем. 
Общая превенция - предупреждение всего общества о невыгодности, 
наказуемости противоправного поведен·ия, побужден ие обшества учить
ся на ошибках других правонарушителей и вести себя правомерно. 
Воспитательная функция имеет два значения: 

v' воспитание всего общества в духе уважения к праву; 
v' перевоспитание (изме.нение мировоззрения, отношения к преступно-

му и законопослуш ному поведению) правонарушителя. 
Ц. Принципами юридической ответственности являются: 
v' неотвратимость; 
v' законность; 
v' справедливость; 
v' гуманизм ; 
v' ответственность только за вину; 
v' обоснованность;

· 

v' целесообразность; 
v' индивидуализация наказания. 

Неотвратимость - обязательность отрицательной реакции государства 
в виде юридической ответственности (наказания) за каждое �.овер
шенное виновное правонарушение. 
Законность - строгая реализация требований правовых норм при при
влечении виновного лица к юридической ответственности. 
Спjюведливость - фундаментальный принцип юридической ответствен-

. ности, который подразумевает: 
v' личную ответственность виновного правонарушителя; 
v' недопустимость привлечения к юридической ответственности дважды 

за одно и то же правонарушение; 
V' запрет обратной силы закона, отягчающего положение лица, привле

ченного к юридической ответственности; 
v' обретенную силу закона, смягчающего положение правонарушителя и 

устраняющего прест)гпность и наказуемость деяния; 
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v соответствие вида юридической ответственности и тяжести наказания 
степени общественной опасности правонарушения. 

Гуманизм - запрет при привлечении к юридической ответст�;�енности 
hыток и и ного жестокого, бесчеловечного, унижающего человеческое 
достоинство обращения и наказания. 

Принцtт виновной от,ветственности предполагает возможность привле
чения к юридической ответственности и назначения наказания только 
при условии вины (умысла и неосторожности) в деяниях правонару
ш ителя .  Безвиновное привлечение к ответственности - объективное 
вменение - запрещается. 

Обоснованность юрИдической ответственности (и наказания) включа
ет: 

v установление факта совершения конкретным лицом конкретного пра
вонарушения; 

v всесторон ность и объективность исследования обстоятельств дела и 
доказательств; 

v налич ие всех элементов состава правонарушения; 

v доказан ность вины правонарушителя; 

v издание правопрИменительного акта, подтверЖдающего указанные об
стоятельства (состав правонарушения, вину и т. д.) и назначающего 
соответствующее наказан ие. 

Целесообразность - соответствие вида юридической ответственности, 
наказа н ия целям кары, правовосстановления, предупреЖдения и вое-

. п ита н ия и степени общественной опасности правонарушения. 

Индивидуализация - учет Личности виновного при привлечени и  к юри
дической ответственности и назначении наказания. 

5. Основаниями привлечения к юридической ответственности называются 
те юридические и фактические обстоятельства, благодаря которым 
становится возможным привлечение лица к юриДической ответствен
ности. к н им относятся: 

v предусмотренность определенного вида правонарушения конкретны
ми п равовыми нормами;  

v установленны й  в законном порядке факт совершения лицом данного 
правонарушения;  

v наличие в деяниях предполагаемого правонарушителя состава право
нарушения; 

v отсутствие обстоятельств, исключающих юридическую ответственность; 

v прiшоприменительный акт (решение полhомочного органа, должност
ного лица) о привлечени и  лица, совершившего правонарушение, к 

15Ц 

юридической ответственности на основании соответствующих материальных и процессуальных норм. 
б. Обстоятельствами, исключающими привлечение лица к юридическ�й ответственности, даже при наличии признаков совершенного правонарушения,  являются : 
11' необходимая оборона; 
11' крайняя необходимость; 
V невменяемость; 

11' отсутствие обществен ной опасности, малозначительность· 
v задержание лица, совершившего престуnлен ие; 

' 

V обоснованный риск; 
11' выполнение . приказа; 
V физичес

.
кое или психическое 

v казус (случай). 
принуЖдение; 

Необходимая оборона - самостоятельная защита индивидуумом своей жизни, прав и сво�од, а также жизни,  прав и свобод других лиц. Кусловиям необходимои обороны относятся: 
V наличие общественно опасного посягательства, его реальность; 11' объект посягательства - жизнь, права .и свободы обороняющегося либо и ных лиц, защищенные законом интересы общества и .государства; 11' причинение вреда посягающему лицу; 
11' со�тветствие причИненного посягающему вреда степени обществен·· нои опасности его деяний. · 

Крайняя необходимость - сознательное причинения определен ного вреда в целях недопущения большего вреда. Признаками крайней необхо-димости являются: . 
V наличие реальной опасности ддя жизни ,  прав и свобод, и нтересов общества и государства; 
V невозможность устранения данной опасности другими средствами·  V меньший размер причиненного вреда; чем вреда предотвращенно:о. 

Невм
v
еняемость - неспособность .лица понимать зf!ачения с�оих дей-. ствии и руководить ими вследствие психического заболевания. Невменяемость устанавливается в результате специальной медицинской эксп е ртизы , п о с л е  которой с уд м ожет объя 3 ит ь  д� н н о е  л и цо недееспособным. Ограниченно вменяемые лица несут юридическую ответственность. 
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яет собой отсутствие реальной обществен-
Малозначительность представл 

го противоnравность в отноше-
ной оnасности деяния, что исключает е 

нии юридической ответственно&ти. 
. юриди-

ние также исключает 
Задержание лица, совершивш;г

� 
преступле , 

V :::::з::;:�::::::��с
е
ь
с�:�едача данного лица к�мпетентным орга-

нам государства; 
ее пление либо возможность соверше-

V пресечеlJЫ совершаемое 
v
им пр ту 

чинения правонарушителю вреда; 
ния новых преступлении путем при . 

V невозможность задержать правонарушителя другими методами,  
обще

V соответствие причиненного правонарушителем вреда степени 

ной опасности его посягательства. . ствен 
ием я освобождения от юридичес-

Обоснованный риск служит основан �ради достижения общественно 
кой ответственности, если вред причине 

полезной цели.  · 
но нару-

ской ответственности, если о 
Лицо освобождается от юриди�е 

исполнения обязательного для него при

шило правовые нормы в перио v ситуации может служить вы
коза (распоряжения). 

Примеромv данн�и
военнослужащим по приказу 

полнение противоправных деистви 

командира. v ственности деяния лица, есЛи оно по
Не подлежат юридическом ответ 

оими действиями в результате физи


теряло способность руководить св 

ческого или психического насилия. 

е а в езультате обстоятельств, ко
Казус (случай) - это причинени: :�:едот�ратить. ( Например, водитель 
торое лицо не могло предвидет 

новения с его автомобилем друго
сбивает пешехода в результате столк 

рушением правил дорожного 
го автомобиля, которое было вызвано на 

движения другим водителем.) 
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В о п рос 79 .  Виды юридической 
ответственности 
1. Общее понятие юридической t t· +- } t ,. 

ответственности и ее классификация.- , . -

2. Матер_uалыiая ответсщвенность. 
3. Дисциплинарная ответственность. -
4. Административная 'ответственность. 

· 5. Гражданско-правовая отв�тственность. 
б: Уголовная ответственность. , 

1. Юридическая ответственность - неблагоприятные последствия личного, 
и муЩественного и специального характера, которые возлагаются го
сударством в установленной процессуальной форме на нарушителя 
права. 
Существуют 5 видов юридической ответственности; 

v материальная; 
v дисциплинарная; 
v административная; 
v' гражданско-правовая, 
v' уголовная. 
2: Ма:rериальная ответственность является самым легким видом юриди

ческой ответственности. Она заключается в восстановлении рабочими 
и служащими предприятий и учреждений ущерба, измеряемого в де
нежной форме, который они причинили да1-1ному предприятию или 
учреЖдению. Штраф взыскивается администрацией предприятия и уч
реждения на основании соответствующего приказа, в результате чего 
нарушенное право восстанавливается (возмещается ущерб), а данное 
правоотношение прекращается. 

3. Дисциплинарная ответсТвенность наступает в результате нарушения учеб
ной, трудовой, воинской,  служебной дисциплины. Данная ответствен
ность заключается в несении неблагаприятных последствий слУжебно
го характера. Наиболее распростращ:нными мерами дисциплинарной 
ответственности 5!вляются: предупрежден�е; выговор; строгий выго
вор; увольнение. 
Дисциплинарная ответственность налагается на лицо, совершившее 
нарушение д�сцiшлины (дисциплинарный  проступок) ; администраци
ей. предпрl<ятия, учреждения на основании приказа. 

Ч. Административная ответственность наступает за совершение irравонару
шения, не представляющего большой общественной опасности (ад-
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министратинного проступi<а). Чаще всего административная ответствен
ность выражается в форме штрафа либо иных незначительных право
ных ограничений. 
Привлечение к административной ответственности осуществляется с 
соблюдением процессуальной формы. Документом, на основании ко
торого происходит привлечение к данному виду ответственности, яв
ляется протокол об администратuвном правонарушении, который со
ставляется уполномоченными должностными лицами и подписывается 
правонарушителем. К правонарушителю могут быть применены таJQКе 
меры обеспечения производства по делу: личный досмотр; иЗъятие 
вещей и документов; административное задержание. 
Административное дело рассматривают и принимают окончательное 
решение: 

11' суды; 
11' судьи ;  
v' органы внутренних дел; 
v' органы государственных инспекций; 
v' иные административные органы; 
v' уполномоченные· должностные лИца. 
5. Гражданско-правовая ответственность наступает за нарушение правоных 

норм, регулирующих имущественные и личные неимущественные от
ношения, а также за причинение внедоговорного вреда имуществу или 
личности . 
Данный вид ответственности обЬ1чно выражается в :  

v' восстановлении нарушенного права; 
v' предоставлении компенсации (чаще всего денежной). 

Указанные меры могут применяться как выборочно, так и в совокуп
ности. 
Привлечение к гражданеко-правовой ответственности осуществляется 
в строгой процессуальной форме на основании норм Гражданско-про
цессуального кодекса РФ (возбуждение дела, собирание доказательств, 
порядок его рассмотрения, принятие решения и иные вопросы). 
Решение по гражданским делам принимается исключительно судом или 
судьей единолиЧно. 

б. Уголовная ответственность является самым тяжелым и сложным видом 
юридической <;>тветственности. Она наступает за совершение правона
рушений,  представляющих большую общественную опасность и пре
дусмотренных Уголовным  кодексом РФ,- преступлений. Отличительны
ми чертами уголовной ответственности являются: 
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v' наличие исчерпывающего перечия преступлений за сове шение к рых возможна уголовная ответственность (содерж�тся в н�рмах Уго�:
ного кодекса РФ); -

...... r�:;�сление видов деяний к преступлениям только на основании за-, 

v ������й�т:
е
е���������� .п

роц�ссуальных норм при привлечении к уго-, 
v :::;;: �����:о�

о:у�7,������в����м;е::�в, на основании которых вы-
11' особый порядок расследования преступления · 
v возможность применения мер пресечения - п��писки о невыезде аре-ста, заключения под стражу; , , 
v ;��можность применения принудительных мер медицинского характе-
11' право обвиняемого на защиту; 
v рассмотрение дела только судом (судьей)  в открытом (в некоторых 

-
случаях - закрытом) заседании; 

v' состязательность процесса; 
v при признании подсудимого виновным наказания; - назначение ему уголовно:-о 

v возможность пересмотра приговора в кассационной инстанции · 
v разнообразие и особая строгость уголовного наказания крайне �ебла го приятные последствия для осужденного (например, �ишение. свобо= ды, пожизненное заключение, смертная казнь); 
v :�-::::���Z�� �авности привлечения и уголовной Ответственное-

ников) ;  
15  лет, не распространяется на ·военных преступ-

11' наличие особого состояния после отбытия наказания щего v , ограничиваю-правовон статус человека, - судимости. 

BonDoc во.  Правосознание 
. 1. Общее ntmяmu� право�ознан�. 2. Структура правосознания. , 
3. Классифiщация правосознания. 

� · 

4. Функи,ии правосознания. · 
· 

-;· �--� . _ 
1. �р�восознание - это отношение людей ·к праву, основан�ое на знан

.
иях раве и чувствах (субъективном восприятии правоных явлений).  
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2. Структуру правосознания составляют: 
v правовая идеология; 
v прав<'>вая психология; 
v индивиду!Шьные знания о праве; 

v личностные ценности индивида; 

v субъективная воля индивида. 

Правовая идеология _ отно�ение общества в целом к праву (доктрины, 

понятия, принципы,  уровень развития юридической науки) .  Правован 

идеология образует ту "среду" , где формируется правосознание отдель-

ной личности. 
Правовая психология _ эмоциональнаЯ оценка обществом и отдельны

ми людьми права и правовых явлений (чувства, настроения, пережива-

ния).  � 
о х знании каждой от

Индивидуальные знания о праве - уровень прав вы 

дельной личности, который влияет на восприятие права (например, 

данное восприятие различно у крестьянина, студента-юриста, врача, 

ученого-правоведа, неспециалиста, глубоко интересующегося правом). 

Личностные ценности индив.ида - та система убеждений,  личный опыт, . 
опираясь на которые, человек оценивает правовые явления. 

Субъективная воля индивида - способность человека на основании зна

ний,  чувств принимать решение, которое будет определять правомер

ность или неправомерность его поведения. 

З. Jlравосознание классифицируется: 

по носителям: 

v индивидуальное - личное отношение человека к пра�у; 

v групповое _ отношение к праву групп, коллективов и т. д.; 
� 

v корпоративное _ правосознание представителей различных профессии 

(например работников милиции, торговцев на рынке, физиков, вра

чей) соци
'
альных групп и слоев {бизнесменов, рабочих, интеллиген

ции
' 

заключенных), членов партий (коммунистов, христианских _!-е

мо�ратов ,  радикал о в ) ,  работ н и ков  отдель н ы х  предприятии  и 

организаций (.банков, колхозов и т. д.); 

v м�ссовое - правосознание боЛьших групп людей; 

v общественное - правосознание всего общества; 

по уровню: 

v обыденное _ отношение к праву обывателя либо специалиста, для ко-

торого право не является основным занятием; 

160 

v профессиональное - правосознание, которое сложилось в результате 
специальной подготовки (например, правосознание судей ,  nрокуроров, 
работников налоговой инспекции, адвокатов) ; 

v' научное - nравосознание, свойственное ученым-правоведам,  специа
J]истам в области правовой науки. 

4. Основными функциями правосознания являются: 
v информационно-познавательная - высокий уровень nравосознания спо

собствует распространению nравовой информации и накоплению юри
дических знаний как обществом в целом, так и отдельным индивидом; 

v · оценочная - при развитом nравосознании легче и правильнее оценива-
ются те или иные правовые явления; 

v регулятивная - высокий уровень правосознания в обществе и отдельной 
личности способству10т вь1работке и распространению nравомерного 
nоведения. 

. В о п р о с  8 1 .  П равовая кул ьтура 

1. Общее понятие правовой культуры. 
2. Фа'кторы, определяющие уровен.ь правовой 

культуры. 
3. Призн.аки высокого уровня правовой культуры. 

1.  Правовая культура - это качество правовой ж�зни общества и степень 
гарантированности государством и обществом nрав и свобод челове
ка, а также знание, понимание и соблюдение nрава каждым отдель
ным членом общества. 

. 2. Правовую культуру определяют: 

v степень развитости правосознания населения; 
v уровень развития правовой деятельности; 
v степень совершенства всей системы правовых актов. 

З. Высокая степень развитости правосознания характеризуется: 
v признанием обществом и государством человека высшей ценностью, 

признание, соблюдение и защита его прав и свобод; 
v осознанием гражданами своих прав и свобод, механизма их правовой 

защиты, уважение к правам и свободам других Людей; 
v nравовой установкой граждан на правомерное поведение; 
v знанием граЖданами норм конституции,  положений важнейших зако

нов и иных нормативно-правовых актов; 
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широкой информированностью граждан о процессах, происходящих в 
области права; 
позитивным отношением к суду. 
Высокий уровень рgзвития правовой деятельности предполагает: 
наличие сильной юридической науки; 
качественное преподавание права в вузах и других учебных заведениях 
юридического профиля ; 
вовлечение широких слоев населения в деятельность, связанную с 
правом;  
высокий профессИ:онализм и качество законатворческой деятельно- ' 
сти ; 
соблюдение демократических и юридических процедур при правотвор
честве; 
развитость . и совершенство государственного аппарата; 
авторитет суда как в системе органов государственной власти, так и 
среди населения; 
наличие гарантий независимости судебной власти; 
демократичность правосудия, его поиятиость и близость обществу, учет 
приоритета прав и свобод человека при рассмотрении судебных спо
ров; 
высокое качество правоприменительной деятельности. 
Совершенство системы правовых актов достигается благодаря: 
наличию в государстве демократичной, отвечающей высоким право
вым стандартам и интересам общества, эффективной конституции; 

' соответстви ю  конституции законов, а всех иных нормативно-правоных 
(подзаконных) актов - законам; 

' четкой иерархии нормативно-правоных актов; 
1 высокому правовому и технико-юридическому качеству законов и под

законных актов, актов применения права. 

lonDoc 82. Правовое воспитание 
. 1. idбiцТefп�нJint�JIParoвolo в�с�итliпUЯ . �� t-... 
: -2;-' Осповиьг�-пап}п1влеиия �рав�вог'о 'воспитаи'иk. 
:.з�·:coдepiicaluГe' п)iав'овьlх: зианий.: т � 1 ;.:.-� -� 1 .  
- �L(l!ocf!_бy .JJiшвоврго ' l!octф_mш(_U!f , � <--_.): т � .t : �: 

. Правовое воспитание - это формирование у граждан и в обществе право
сознания и правовой культуры.  
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Данный проц�сс осуществляется государственными органами долж-, ностными лицами, учебными заведениями, .обществом в цело� . 
2. Основными направлениями иравового воспитания являются: V' формирование правосознания и правовой культуры в семье ·  
V' обучение основам права и воспитания правовой культуры в

, 
школе; 

V' профессиональная правовал подготовка в высших учебных заведениях юридического (и родственного) профиля; , 
V самовоспитание; 
V' распространение правовых знаний средствами массовой информации; V выпуск и ра:пространение через розничную торговлю разнообразной юридическои литературы; 
V' осуществление правовой пропаганды государственными органами и их должностными лицами; 
V создание компьютерных баз данных 

"Кодекс"), распространение правовой 
3. Правовые знания включают в себя: 
V' знание норм Конституции РФ; 

( 'Тарант" , " Консультант-плюс" 
ф 1 , ин ормации через Интернет. 

V' знание содержания наиболее важных федеральных законов (в том чис-ле осно�;�ных положений отраслевых кодексов) ; 
V понимание сущности правовых учений,  доктрин ;  
V ориентацию в иерархии нормативно-правоных актов; 
V' наблюдение за деятельностью законодательных органов и учет новей-ших нормативно-правоных актов; 
V иную и нформацию. 
ц. Основными способами иравового воспитания являются: 
V' убеждение; 
v предупреждение; 
v · поощрение; 
v принуждение; 
v наказание . 
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В О П РОС 8 3 .  ПраВОВОЙ НИ ГИЛИЗМ 

1. Общее понятие правового нигилизма. 

2. Формы проявления правового нигилизма. 

3. Причины появления и рl13вития правового 
1 

нигилизма. 

4. Признаки современного правового нигилизма. 

. 5. Основные направления борьбы с правовы.м 

нигилизмом. 

, 6. Основные методы борьбы с правовы.м 

яигилиз.мом. 

1. Правовой ниrилизм - негативно отрицательное и равнодушное отн,?ше
ние к праву, основанное на юридическом невежестве и правовои не- ' 

воспитанности основной массы населения. 

2. в современном российском обществе выделяются различные формы про

явления правовоrо ниrилизма. 

Прямое сознательное нарушение законов и подзаконных аюпов: 

V' умышленные уголовные преступления; 

V' гражданские, адми_нистративные, дисциплинарные правонарушения;  

V' осуществление преступной деятельности в организованных формах; 

v сращивание преступного мира и части -госаппарата; 

V' распространение криминальных отношений в обществе (рэкет и т. д.) ;  

V' контроль организованной преступности за частью бизнеса; 

- V' давление, шантаж, заказные убийства представителей частного бизне
са и государственных структур. 
Массовое неисполнение и нарушение .правовых норм: 

-V' незнание либо игнорирование права гражда�:�ами на бытовом уровне; 

V' неисполнение законодательства госорганами; 

V' прибегание гражданами к неправовым способам споров. 

Распространение антиправовой психологии: 

V' появление в обществе признаваемых значительной частью населения 

особых социальной норм ,  оправдывающих антипрановое поведение;, 

V' эстетизация преступности , появление большого количества художе

ственной литературы, кинофильмов, воспевающих преступность; 

V' сознательная либо нессознанная пропаганда СМИ жестокости, наси

лия, преступного образа жизни .  
"Война законов ": 
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V' создание параллельной системы законодательства (например, допол
нительное регулирование регламентированных законом Qтношений 
различными ведомственными актами, носящими "правозаменительный" 
характер; 

V' правовое противостояние между федеральным центром и некоторыми 
субъектами федерации (например, Татарстан ,  Башкортостан) ;  

V' издание взаимоисключающих актов органами различных ветвей власти . 
Нарушение законов и подзаконных актов в угоду "целесообразности " - при
нятие неправовых решений во имя достижения тех или иных целей го
сударственными чиновниками, работниками милиции, прокуратуры,  
иных государственных, в том числе правоохранительных органов. 
Массовое нарушение прав и свобод человека: 

V' повседневное нарушение прав и свобод человека государственными 
органами, особенно при осуществлении ·правоохранительной деятель
ности; 

V' частая невозможность законными средствами защитить свои права и 
свободы ; 

V' незащищенность и негарантированность права на жизнь (гибель около 
30 тьiсяч человек в год от рук преступников, 5 тысяч в год в мирное 
время в Вооруженных Силах РФ, около 1 00 тысяч - в Чечне, большое 
количество различных аварий,  несчастных случаев). 
Низкий авторитет суда и иных правоохранительных органов, который 
возникает в результате: 

V' длительной бюрократической волокиты при рассмотрении судебных 
споров (некоторые споры рассматриваются годами); 

' V' больших материальных затрат, необходимых на ведение процесса (по-
шлины, труд адвокатов); 

V' косного, равнодушного отношения к людям со стороны многих работ
ников судебно-правоохранительных органов; 

V' большого количества судебных ошибок, неправосудных приговоров; 
V' распространенности нарушения прав человека при правоохранитель-

ной деятельности и исполнении наказаний;  
V' слабости· исполнительного аппарата судов; 
V' высокого процента нераскрытых преступлений;  
V' иных причин.  

Теоретические формы иравового ниrилизма: 

V' ряд положений марксистеко-ленинского учения, культивируемого в 
советском обществе, отрицающих и искажающих роль и значение пра
ва (например, право - средство угнетения народных масс); 
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v отсутствие единых подходов к праву в отечествен ной правовой науке; 

v новейшие и старые правовые учения, разделяющие "писаное" и "непи

саное" право; 

v ощибочное понимание права рядом теоретиков и лиц, осуществляю

щих преподавание права. 

З. Основными причинами, способствовавшими. появлению и развитию пра:

вового нигилизма в российском обществе, считаются: 

V' особенности исторического развития (монголо,-татарское и го,  оприч-

нина И вана Гро�ного и др. ) ;  

V' самодержавный, деспотический характер власти; 

V' крепостное право; 

V' отсутствие развитых демократических и правовых традиций ;  

V' распространенность неправовых способов решения споров; 

V' репрессивный характер права на протяжении как дореволюционной 

эпохи, так и советского времени; 

v теория и практика диктатуры пролетариата (ее неограниченность рам

ками права) , стали нские репрессии; 

V' распространенные в советскую эру административно-командные ме

тоды в экономике и политике, фактическое преобладание подзакон

ных актов над законами ;  

v трудности современног9 переходиого периода; 

i1' несовершенство и недостаточная эффективность судебно-правоохра

н ительной системы; 

v повсеместное нарушение прав и свобод граждан и отсутствие их реаль-

ных гарантий; 

V' несовершенство правовой системы. 

Ц. Признаками современного российского правового нигилизма являются: 

v широкая распространенность и повсеместность (в быту, среди различ-

ных классов и социальных групп - чиновников, сотрудни ков· правоох

ранительных органов и др.) ;  

v многообразие форм проявления (бытовые, на высшем государствен

ном уровне, открыто, тайно); 

v высокая степень агрессивности и неподконтрольности; 

v соединение правовага нигилизма с формами социального и и ного про

теста (особо жестокие антиправитеЛьственные выступления,  перекры

тие железных дорог); 

v усиление правовага нигилизма нигилизмом иных сфер жизни (религи

озным, нравственным и др. ) ;  
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V' эстетизация (широкий и повсеместный показ правовага нигилизма в 
кинофильмах, художественной литературе,  печати, теленовостях как 
должного и имеющего свои преимущества явления).  

5. К основным направлениям борьбы с правовым нигилизмом относятся: 

V' укреnление режима законности в стране (соблюдение всеми государ
ственными органами ,  должностными лицами,  гражданами Конститу
ции РФ, законов и подзаконных актов); 

V' реальное обеспечение верховенства Конституции РФ и законов; 

V' гарантированность прав и свобод �еловека; 

V' совершенствование правовой системы-; 

v' повышение авторитета суда и иных правоохранительных органов через 
их совершенствование и придание им большей эффективности; 

V' обеспечение в стране правопорядка; 

V' правовое воспитание. 

6. Основными методами борьбы с правовым нигилизмом являются: 

V' убеждение;
' 

V' поощрение;  

V' принуждение;  

V' наказание.  

Вопрос вц.. Правовой идеализм 
. 1. ·общее fiОНRтие правов�ш идеализма 

· · и основные формы его. пjfоявления. 
-2.-·Причины возникновения и распространения 
: -�-· прiiвовiГго идеалUз.ма. . . . · · 
: 3. -Основные пути, борьбы-с право�ы.м 
г ·! :.идеализмом. 1 ! : . - . ' .. , -' 

:-4.-' (;вязь .правового идеализма: с, правовЬl.м · • 4 
,. • - . - "'; 1 1 -; • � J 
- ,ни�илuзrном. , . : , -· , ·� . : t 

1. Правовой идеализм - это переоценка права и его возмож1;1остей. 

Основными формами проявления правовоrо идеализма являются: 

V' нереал исtичное отношение к праву со стороны ученых-правоведов, 
восприятие права как абстракциИ,  оторванной от жизни (в том числе 
противопоставление "писаного" и "неписаного" права); 

V' слепая вера граждан в "хорошие законы", которые способны быстро 
изменить жизнь; 
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v буквальное восприятие права как средства регулирования обществен
ных отношений, игнорирование того фаi,<та, что в реальной действи
тельности общественные отношения регулируются не только правом; 

v идеалистическое отношение к праву со стороны законодателей (на
пример, неучет законодателями обстоятельств реальной действитель
ности при разработке и принятии нормативно-правоных актов, слабое 
знание жизни ,  непонимание связи между содержанием нормативно
правоного акта и интересами народа, непредусмотрение механизма 
реализации норм правоного акта, вера в то, что принятие закона авто
матически ре�рает жизненные проблемы) ; 

v неадекватное понимание должностными лицами и государственными 
органами возможностей закона (их сильное преувеличение), а также 
пределов правоного воздействия (не все общественные отноШения 
можно отрегулировать правом, не все сферы жизни находятся "в поле 
зрения" правовых норм, например: личные, семейные, отношения в 
детском коллективе, учреждениях исполнения уголовных наказаний, 
отдаленных районах тайги и Крайнего Севера, горных поселениях не
которых народностей Кавказа и т. д.) ;  

v увлечение формальной стороной права (например при рассмотрении 
многих судебных дел). 

2. К причинам ра"Спространения· правоного идеализма в российском обще
стве относятся : 

v особенности исторического развития, самодержавно-деспотический 
характер власти, отсутствие развитых демократических традиций ;  

v историческое всемогущество государства (и вместе с ним подчине'н
ного ему права) - запрещение царскими указами ношения бороды, 
введение новых привычек (европейская одежда, парики), отмена кре
постного права, провозглашение победы пролетарекой революции и 
установление социалистического строя, быстрое и практическое осу
ществление м ногих государственных замыслов - строительство громад
ных сооружений,  рытье каналов·, переселение народов, идеи поворота 
северных рек, перестройка и отмена социализма сверху; 

v культивируемый десятилетиями и столетиями "правовой голод"; 
v идеализация жизни западных правоных юсударств, механическое пе-

ренесение их традиций на отечественную почву; 
v неразвитое и деформированное . правосознание; 
v юридическое невежество; 
v дефицит политико-правовой культуры. 
3. Основными путями борьбы с правоным идеализмом являются: 
v укрепление режима законности в стране; 
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v' гарантированность прав и свобод граждан ;  
V' уменьшение частоты принятия и количества нормативно-правоных ак

тов, . улучшение их качества; 
v уделение законодателем внимания ре�ьности , близости к жизни при

нимаемых им актов; 
v усиление реалистичности юридический науки ; 
v создание надежных механизмов реализации законов и подзаконных 

актов; 
v правовое, воспитание. 

ц, Правовой идеализм и правовой нигилиЗм - родственные, взаимосвязан
ные явления. 

Рано или поздно hравовой идеализм превращается в правовой ниги.
лизм, а правовqй нигилизм подпитывает правовой идеализм. Оба эти 
явления имеют сходные корни. Следовательно, бороться необходимо 
синхронно и с правовым идеализмом, и с правовым нигилизмом. 

ВОП РОС 85. Англосаксонская правовая 

семья 

1. Общее поllЯmие апглосаксонской правовоij, 
семьи и госудалства, входящие в te состав. 

2. Становлепие ацгл'осаксонской правовой семьи. 
·з. Особениости -анiлосаксопской правовой семьи. 

1. Англосаксонской правовой семьей принято считать совокупность право
ных систем Англии,  США, Канады, Австралии ,  Новой Зеландии и 
других стран. Отличительной чертой данной семьи считается то, что 
главным источн иком права выступает судебный прецедент, а основны
ми творцами права являются судьи. 

2. В своем становлении англосаксонская правоная семья прошЛа 4 основ
ных этапа: 

v до 1 066 г. (нормандского завоевания Анг�ии)  - отсутствие общег� для 
всех права; основным источником права являлись местные обычаи, раз
личные ДЛЯ каждой местности; 

v 1 066 - 1485 гг. (от нормандского завоевания Англии до установления 
власти династии Тюдоров) - централизация страны, создание (в. проти
вовес местным обычаям) общего права для всей страны, которое отправ
ляли королевские суды; 

v 1 485 - 1 832 гг. - период расцвета общего права и его упадка: нормы общего 
права стали отставать от реальной действительности: во-первых, общее 
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nраво было слишком формальным и громоздким, что снижало его эф
фективность; во-вторых, дела, которые было сложно либо невозмож
но решать, оnираясь на общее nраво, стали разрешаться nри nомоiци 
возникшего "nрава сnраведливости", которое самостоятельно творил 
английский лорд-канЩJер (nредставитель короля) , исходя из nринци
лов сnраведливости; 

v' 1 832 г. - наши дни- судебная реформа 1 832 г. в Англии, в результате кото
рой суДьи nолучили возможность по своему усмотрению решать юриди
ческие дела, опираясь как на общее право, так и на собственное пони
мание  справедл и вости (то есть nри рассмотрен и и  дел судьям и  
принимаются во внимание как образцы решения nодобных дел в про
шлом (судебный прецедент), так и мнение судей,  основанное на их 
собственном понимании сnраведливости, - "судьи творят nраво, право 
есть то, что говорят о нем судьи"); расnространение данной системы 
на английские колонии, где они прижились с учетом местной специфики. 

3. Помимо исключительно широких прав судей в создании права и роли 
судебного прецедента особенностями англосаксонской правовой семьи 
являются: 

v' индивидуальный (казуистический) характер юридических прецедентов; 
v nриоритет прав человека (защищаемых судом); 
v' главенствующая роль процессуального (доказательственного) права, 

оказывающего влияние на право материальное; 
v' отсутствие четкого разделения nрава на частное и публичное; 
v' отсутствие отраслевых кодексов. 

B o n r> o c  8 6 .  Романо-германская · 
(континентальная) правоная 
семья 

. _ ·- ·1-· . -·· {' 1 i -· ; . 
1. Дбщее_поfi.Ятие;р'о�ано�гермаftской правовой 

;-- Н-ce:Мьuhl-pekdolгeiгp�chpocrhpaнeнUя-! -"--Lц J • 

· -2 . .'ljcнo·вньliЭfn(zt,,;, с",�;,�8лlтия , : � -
. 

' ,роман'О:-г'ерманс,кQй пр'авовой?:ем.ьи. � 
3. ОсобенносЩи ро.тпiто-германской правовой 

. - '· -1- -·1-т . - . Ce.JI-IЬU. : J_ l , ; � _ 
• 1 • ! . .  

1 .  Романо-германская правоная семья - совокупность правовых систем кон
тинентальной Европы; Северной Африки; Южной Америки ; Японии� 

. России (чья ·nравовая система близка к романо-германской правовой 
семье); некоторых других Государств, отличительная особенность кото
рых в том ,  что основным  источником nр�ва в данной nравовой с_емье 
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является нормативно-правовой акт, которые составляют еqиную иерар-
хическую систему нормативных актов. · 

2. Основой возникновения романо-германской правовой семьи послужило римс-
кое право. · · 

В своем становлении романо-германская правовая семья прошла три 
осноннь� этапа: · 

.i эпоха Римской империи - X I J  в. н. э. - зарождение римского права и его 
упадок в связи с гибелью Римской империи (476 г. н .  э . ) ,  господс:rво в Европе архаических способов решения споров - nоединки, ордалии (исnытания), колдовство и т. д. ,  то есть фактическое отсутствие права; 

V' X l l l - XYI I  в в . . - возрождение (ренессанс) римского права, распространение его в Евроnе и приспособление к новым условиям, достижение незави
симости nрава от королевской власти; 

v' XVI I I  в. - наши дни - кодификация права, nоявление конституций (ос
новных законов) - nервые - США ( 1 787), Польша ( 1 79 1 ) , Франция ( 1 79 1 )  
и отраслевых кодексов - первые - Гражданский кодекс Франции 1 804 г. 
(кодекс Наnолеона), Гражданское уложение Германии - 1 896 г., созда
ние национальных правовых систем. 

3. Романо-германская правоная система отличается следующими особеннос-
тями: 

v' нормативно-nравовой акт является основным источником права; 
v' нормативно-nравовые акты составляют иерархическую систему; 
v' "во главе" данной иерархической системы нормативных актов стоит 

конституция (основной закон) - документ высшей юридической силы 
nринимаемi?Iй обычно nарламентом или народом на референдуме (либ� 
издаваемый монархом); · 

v' система права делится на две большие части - публичное nраво (регу
лирует общественные отношения, связанные с осуществлением влас
ти, и т. д.) и частное npa�o (Р,еrулирует воnросы частной жизни граждан); 

· v' nубличное и частное nрава делятся на сnециализированные отрасли 
nрава · (наnример, гражданское, семейное, уголовное, конституцион
ное и др. ) ;  

v' "во главе" отрасли,  как nравило, нахо�ится комплексный стабильный 
акт, содержащий основные nоложения данной отрасли nрава и nри
меняемый непосредственно, - кодекс; 

v главными творцами права являются законодатели,  а не судьи; 
v' большое значение имеют nодзаконные акты (указы, nоложения, инст

рукции и т. д . ) ,  а также доктрина (теория) права, вырабатываемая в 
университетах и научных учреждениях; 

v' судьи являются не создателями права, а его nрименителями.  
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В о п р о с  87.  Семья мусульманского 

(рел игиозного) права 

1. Общее понятие и регион распростраиения семьи 
мусульманского права. 

2. Особенности мусульмаиского права. 

1 .  Семья мусульманского права - совокупность правоных систем стран, где 
сильное влияние :имеет исламская религия,- Ирана, Саудовской Ара
вии, Ирака, Пакистана, некоторых других государств. 
Отличительными чертами мусульманской правовой семьи является то, 
что: 

v одним из главных источников права являются религиозно-правовые 
принципы, содержащиеся в священных книгах мусульман , - Коране, 
Сунне, Иджме; 

t/ в ряде мусульманских стран имеет место дуализм правовой системы: 
сосуществование кодифицированного права и исламских религиозно
нравственных принципов. 

2. Помимо вышеуказанных признаков особенностями правовой системы 
стран мусульманской правовой семьи являются: 

v признание Божественного происхождения права, а следовательно, его 
обязательности и нерушимости; 

v переплетение юридических норм с религиозными, философскими, нрав-
ственными корнями,  а также обычаями; 

V' вторичное значение нормативно-правоных актов; 
V' незначительная роль судебной практики; 
V' большой авторитет доктрин (проИзведений ученых-юристов и мусуль

манских деятелей);  
v непосредственность применения права, небсiльшое значение процесса 

и слабый формалИзм; 
v' _ приоритет не прав и свобод человека, а обязанностей и соблюдения 

запретов. 
Сходные особенности имеют правовые си.стемы стран религиозн'ого не
мусульманского права (например: и ндуистского - Бангладеш, Непал, . 
Гайана), однако мусульманское право является самым распространен
ным видом религиозного права. 
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В о п р о с  8 8 .  Семья тради ционного 

(обычного) права 

1. Общее понятие семьи традициоиного права. 
2. Особенность правовых систем стран 

традиционного права. 

1. Семья традиционного права - наиболее архаичная из существующих пра
вовых сИстем. Главная особенность данной семьи в том ,  что основным 
источником права является обыцай (традиция). 

Подобные правовь1е системы сохранились в ряде государств Африки; 
на территории проживания находящихся в догосударственном состоя
нии племен Южной Америки; Индонезии и Папуа-Новой Гвинеи; на 
островах Океании.  

2. Также к особенностям данной правовой семьи можно отнести следующее: 
'-

t/ неписаный (некодифицированный) характер права; 
t/ основу обычаев составляют моральные, философские, юридические 

нормы ,  а также мифология; 
V' сосуществование отдельно друг от друга "цивилизованной" правовой 

системы и традиционной (Индонезия, БразиJtия), признание государ
ством за племенами ,  не интегрированными в государственную жизнь, 
права творить правосудие, опираясь на свои обычаи; 

V' регулирование обычаями,  как правило, поведение коллектива, а не 
отдельного индивидуума; 

v' коллективная ответственность группы (пле�ени, семьи) за правонару
шение, совершенное ее членом; 

v осуществление правосудия непосредственно потерпевшим либо мудре
цами,  жрецами, вождями;  

v' архаичность многих обычаев; 
v' уклон в сторону примирения, а не наказания при незначительных пра

вонарушениях; 
v' месть - при тяжком преступлении ("око за око, зуб за зуб, кровь за 

кровь" ) .  
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В о п рос 8 9 .  Источники права 
в Российской Федерации 
1. Виды основных ·источников права в РФ. 
2. Иерархия источников права в РФ. 
3. Виды основных нормативно-правовых актов 

в РФ. 

1 .  Основным источником права в Российской Федерации является норматив
но-правовой акт. 

Нормативный договор также имеет место в качестве источника права, 
однако распространен значительно реже. 

Судебные прецеденты и правовые обычаи как источники права в Россий
ской Федерации практически не встречаются. 

2. Иерархию нормативно-правовых актов в Российской Федерации состав-
ляют: 

v' Конституция РФ; 

v федеральные конституционные законы; 

v' федеральные законы; 

v нормативные указы Президента РФ; 

v постановления Правительства РФ; 

v нормативные акты министерств и ведомств РФ; 

v законы субъектов РФ; 

v подзаконные акты органов власти субъектов РФ; 

tl' локальные нормативные акты. / 

3. Конституция РФ является источником права высшей юридической силы. 
Она закрепляет основы экономического строя; основы политического 
строя; основополагающие ·права и свободы человека; федеративное 
устройство Росси и ;  устанавливает систему органов государственной 
власти. 

Нормы Конституции влияют на все иные правовые нормы, так как 
они не должны противоречить конституционным. 

Федеральные конституционные законы принимаются, по вопросам, .пря
мо указанным в Конституции (непосредственно развивают ряд поло
жен и й  Конституции) ,  характеризуются более сложной процедурой 
принятия и отличаются повышенной стабильностью. Занимают про
межуточное положение между Конституцией и федеральньiми закона
ми.  

17Ц 

Федеральные законы принимаются (как и федеральные конституцион
ные законы) Государственной Думой и Советом Федерации ФС РФ. 
Федеральные законы распространяют свое действие на территорию всей 
страны и регулируют наиболее важные сферы общественных отноше
ний.  По своей юридической силе федеральный закон возвышается над 
всеми иными нормативными актами (кроме Конституции и федераль
ных конституционных законов) - подзаконными актами, которые дол
жны соответствоватr. федеральному закону. 

Указы Президента РФ могут быть: 

V' нормативными (содержать нормы права общего характера) ; 

V' ненормативными (например, регулировать вопросы назttачения конк-
ретных лиц на государственные должности). ' 

Нормативные указы Президента обладают высшей юридической силой 
среди подзаконных актов. Они, как правило, распространяют свое дей
ствие на территорию своей страны и общеобязательны для исполне
ния. Указы Президента должны соответствовать Конституции и феде
ральным законам . 

Актами Правительства РФ являются: 

V' постановления (содержат нормы права) ; 

V' распоряжения (регулируют оперативно-технические вопросы). 

Следовательно, нормативно-правовыми бывают только постановления 
Правительства РФ. Данные акты издаются: 

V' для регулирования важнейших вопросов экономи.ки и государствен
ной жизни ;  

V' только на основании и в о  исполнение законов РФ и указов Президен-
та РФ. 

· 

Нормативно-пра�овые акты федеральных министерств и ведомств (госу
дарствен ных комитетов, комитетов, федеральных агентств, федераль
ных инспекций ,  федеральных служб) гiринимаются в форме приказов, 
инструкций,  положений,  постановлений, писем, уставов. 

Данные акты обычно регулируют общественные отношения в сферах 
экономики; н ауки; образования; здравоохранения; культуры ;  обороны 
и безопасности; правоохранительной деятельности. 

Нормативно-правовые акты федеральных министерств и ведомств из
даются только в СJ1учаях и пределах, установленных: 

v' федеральными законами ;  

V' указами Президента РФ; 

v постановлениями Правительства РФ, 

и обя_зательны для организаций ,  учреждений,  должностных лиц,  под
вед�мствен н ых данным министерствам и ведомствам и для граждан 
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(если на них распространяют свое действие нормы данных подзакон
ных актов). 
Согласно Конституции РФ 1 993 года субъекты Российской Федерации 
имеют право принимать законы (ст. 73 - "обладают всей полнотой госу
дарственной власти"). 
Законы субъектов РФ принимаютел законодательными (представитель
ными) органами субъектов РФ и регулируют вопросы :  

V' исключительно ведения субъектов РФ; 
v совместного ведения Российской Федерации и субъектов РФ. 

Законы субъектов федерации не должны противоречить Конституции 
РФ и федеральным законам, общеобязательны для исполнения на тер
ритории соответствующего субъекта РФ и обладают большей юриди
ческой силой ,  чем подзаконные акты субъекта РФ (ст. 76 Конституции 
РФ). 
Среди законов субъектов РФ выделяются законы, обладающие высшей 
юридической силой на территории субъекта РФ, - конституции респуб
лик в составе РФ, уставы иных субъектов федерации. 
Локальные нормативные акты охватывают своим действием отдельные 
организации, предприятия и учреждения различных форм собственно
сти. 
Нормативный договор является отдельным видом источника права в 
РФ. Примером нормативного договора является Федеративный  договор 
РФ от 3 1  марта 1 992 года (Соглашения СНД РФ "Федеративный дого
вор") .  Он регулирует общественные отношения в сфере построения 

. Федерации и взаимоотношения ее с субъектами,  а также отношения 
между субъектами РФ. 
К источникам права РФ относятся международнЫе договоры РФ и при

знанные РФ международные нормы. Согласно Конституции РФ нормы 
данных актов действуют в РФ непосредственно. 
Обычай является редкой формой (источником) права РФ. Среди прав'о
вых обычаев можно привести обычаи делового оборота, санкциониро
ванные Гражданским кодексом РФ. 
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Bo.n po c  9 0 .  Значение теории государствг 
и права 
1. Функции теорuи государства и права. 
2. Роль и место теории государства и права 

в системе гуманитарных и юридических наук. 

1 .  Значение теории государства и права легче выявить через ее функции: в 
данном случае- основные направления в различных обйастях жизни 
где применяются знания по теории государства и права. Основным� 
функциями теории государства и права являются: 

V' онтологическая; 
V' гносеологическая; 
V' методологическая; 
V' эвристическая ; 
V' идеологическая ; 

, V' политико-управленческая; 
v практически-организаторская; 
v прогностическая. 

Онтологическая функция теории государства и права выражается в изу
чении вопросов о бытии, его принципах, структуре, применительно к 
государству и праву это вопросы генезиса государства и права (то есть 
происхождения и становления) ,  их взаимовлияния (роль государства в 
развитии права), а также их настоящего и будущего . 
Гносеологическая функция теории государства и права заключается в изу
чении природы познания государства и права, выработке определен.: 
ных теоретических конструкций для совершенствования данного вида 
познания. 
Суть методологической функции теории государствd и права - в выработ-

� ке приемов, способов, с помощью которых изучаются государственно
правовые явления. 
Эвристическая· функция заключается в открытии новых явлений, зако
номерностей в сфере государства и права (примеры:· постсоветская тео
рия государства и права по-новому смотрит на государетвенно-право
вые проблемы ;  научно-техническая революция заставила теорию 
государства и права объяснять новые явления государетвенно-право
вой действительности) .  
Идеологическая функция реализуется путем обобщения и приведения в 
систему идей ,  касающихся государства и права, которая влияет на пра-
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восознание общества и тем самым косвенно регулирует общественные 
отношения. 
Практически-организаторская функция теории государства и npaв{J зак
лючается в том ,  что она вырабатывает практические рекомендации,  
которые используются в государственном строительстве и при разра
ботке правовых норм. 
Политико-управленческая функция реализуется при использовании дос
тижений теории государства и права в государственном управлении. 
Прогностическая функция выражается в том, что на основе накоплен
ного теоретического материала в сфере государства и права можно про
гнозировать тенденции развития, будущее государства и права. 

2. Теория государства и права входит в систему гуманитарных наук. Также в 
эту систему входят такие науки, как история, философия, социоло
гия, которые составляют ядро данной системы. Теория государства и 
права имеет много -общего с каждой из них: 
с историей - теория государства и права изучает исторические аспекты 
возникновения_ государства и права; 
с философией и социологией - теория государства и права условно под
разделяется на философию государства и права и социологию государ
ства и права, которые исследуют философскую и социологическую сто
рону функционирования государства и права. 
Также теория государства и права входит в систему юридических наук. 
Для данных наук ее значение в том, что она дает определение основ
ным юридическим понятиям, исследует их прwроду, сущность. А соот-

.. ветствующие юридические понятия (например: правоотношения, юри
дический факт, субъе'Jсrивное право, обязанность, норма и др.) активно 
используются во всех отраслевых юридических науках. 
Помимо этого теория государства и права исследует сущность права и 
государства как явлений, их зарождение, развитие, современное со� 
стояние и перспективы, что имеет большую теоретическую и практи
ческую пользу для других отраслевых юридических наук (например кон
ституционного, административного, уголовного; гражданского права 
и др.) .  
Таким образом_, теория государства и права тесно связана с ведущими 
гуманитарными науками - историей, философией ,  социологv.-.:й (рас
сматривает государство и право с данных точек зрения) , а также играет 
обьединяющую роль в системе юридических наук, глубоко исследует об
щие для них правовые понят_ия, прошло�, настоящее и будущее госу
дарства и права. 

178 

< • 

, ,  о 

Содержание 

Вопрос 1 .  Предмет теории государства и права . . . .............. . . . . . . .......... ......... . .. ....  3· 
/. Общее попятие предмета теории государства и права. 

2. Содержапие предмета теории государства и права. 

. Вопрос 2. Методы теории государства и права . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . .. . . . . .  4 
1. Общее попятие и классификация методов теории государства и права. · 

2. Всеобщие методы. 

З. Общепа�чпые методы. 

4. Частнонаучные методы. 

• Вопрос 3. Социальные нормы . . • • . • • . . • • . . . . . . . . . . . .  ; . • • • • • • . . . . . • . • • . . . . . • • • • • • . . . • . . . . . . • • • . . . . . • . . . • . . . .  6 
• /. Общее понятие социальн/>IХ норм. 

2. Виды социальных норм. 

1 Вопрос 4. Право и правовые нормЫ . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . • . • . . . . . . . . • • • . . . . . • . . • . . .  7 
/. Общее понятие права. 

2. Признаки правовых норм. 

З. Принципы права. 

4. Способы провового регулирования. 

� Вопрос 5. Право в системе социальных норм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 
/. Общее понятие социальпых норм. 

2. Цели норм ?рава и иf/ЫХ социальных норм. 

З. Отличие н� права от норм морали. 

Вопрос 6. Признаки государства . . . . . • . . • . . . . • . • . . . . • • • • • . . . • . • • . . • . . . . . . • . • . • . . • . . . . . • • • • • • . • • • . • • . • .  10 
/. Общее понятие государства. 

2. Содержание признаков государства. 

Вопрос 7. Соотношение общесТва и государства· . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .  12 
/. Понятие и краткая характеристика общества. 

2. Отличие общества от государства. 

Вопрос 8. Функции государства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . • . . . • • • • • • • . • • . . . . . .-: . . • . • • • . . • . . . .  13 
/. Общее понятие функций государства. 

2. Формы функций государства. 

З. Содержание и методы осуществления функций государства. 

·Вопрос 9. Содержание основных внешних и
' 

внутренних функций государства • • . .  15 
/. Функции обороны страны и поддержание мирового порядка. 

2. Функция впешнеtiолитической деятельности и международного сотрудничества. 
З. Основные внутренние функции. 

Вопрос 10. ПравосубъеК111ость . . . . . ..... . . ... . . . ..... . . . ... . . . . . .. . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16 

1. Общее понятие и структура правосубьектности. 

2. Правоспособность. 
З. Дееспособность и ее виды. 

179 

 : 
P

R
E

S
S

I (
 H

E
R

S
O

N
 )



4. Случаи наделения полной дееспособностью лица, не достигшего 18 лет, - эмансипация 
и диспенсация. 

5. Ограничение дееспособности. 

б. Особен�ости правосубЬ(!ктности юридического лица. 

7. Последствия совершения сделок неправосубъектным лицОм. 

Вопрос 1 1 . Формы и методы осуществления функций государства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18 
/ .  Общее понятие и классификация форм осуществления функций государства. 

2. Правовые формы осуществления функций государства. 

З. Организационные формы осуществления функций государства. 

4. Методы оDуществления функций государства. 

Вопрос 1 2. Форма государства ....... . .................. ......... ...................... .. ..............  19 
/ .  Общее понятие формы ZQсудорства. 

2. Элементы формы государства. 

Вопрос 13. Форма правления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
/. Общее понятие формы правления. 

2. Виды фор.м правления. 

Вопрос 14. Монархия как форма правления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  20 
/. Государства, где формой правления является монархия. 

2. Признаки монархии. 

З. Виды монархий. 

4. Абсолютная монархия. 

5. Виды ограниченной монархии. 

б. Дуалистическая монархия 

7. Парламентарная монархия. 

8. Нетрадиционные монархии. 

Вопрос · 15. Республика как форма правления . . .. . . . . . . . . . . ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  • . . . . . .  23 
1. Общее понятие и основнЫе признаки республики. 

2. Виды республик. 

З. Президентекая республика. 

4. Парламентская республика. 

5. Смешанная республика. 

6. Нетрадицион'!ые республики. 

Вопрос 16. Форма государственного устройства . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .  26 
/. Общее понятие формы государственного устройства и ее виды. 

2. Унитарное государство. 

З. Федерация. 

4. Виды федераций и их особенности. 

5. Конфедерация. 

Вопрос 17. Происхождение государства . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29 
/. Первые. известные истории государства. 

2. Причины множественности теорий возникновения государств!!. 

З. Основные теории происхождения государства. 

180 

Вопрос 18. Теологическая теория возникновения государства . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30 
/. Авторы теории. 

2. Суть теории. 

З. Достоинства теории. 

4. Недостатки теории. 

Вопрос 19. Патриархальная теория возниюювения государства .. . . . . . . . . . . .. . . ... . . . . .  3 1  
/. Авторы теории. 

2. Суть теории. 

З. Достоинства теории. 

4. Недостатки теории. 

Вопрос 20. Договорная теория возникновения государства ....... . . . ...... . .... . . . . . ..... .  32 
/. Авторы, выдвинувшие теорию. 

2. Суть теории. 

З. Достоинства теории. 

4. Недостатки теории. 

Вопрос 21.  Органическая теория возникновения государства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 
/. Авторы органической теории. 

2. Суть теории. 
' 

З. Достоинства теории. 

4. Недостатки теории. 

Вопрос 22. Психологическая теория возникновенкя государства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35 
/. Авторы теории. 

2. Суть теории. 

З. Достоинства теории. 

4. Недостатки теории. 

Вопрос 23. Теория насилия (как rлавн�rо фактора возникновения �ударства) . . . .  ·36 
/. Авторы теории. 
2. Ее сущность. 

З. Сильные стороны теории. 

4. Ее недостатки. 

Вопрос 2�. Ирригационная (водная) теория возникновения государства ........... 37 
1. Авторы теории. 

2. Суть теории. 

З. Достоинства теории. 

4. Недостатки теории. 

Вопрос 25. Экономическая (классовая) теория возникновения государства . .. . . .. 38 
/. Авторы теории. 

2. Суть теории. 

З. Достоинства теории. 
4. Недостатки теории. 

181 



Вопрос 27. Правовое государство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . .. . . . . . .  39 
/. Общее понятие провового государства. 

2. Признаки провового государства. 

Вопрос 28. Гражданское общество
_
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40 

/. Общее понятие гражданского общества. · 

2. Основные признаки гражданского общества 
и их содержание. 

З. Структура гражданского общества. 

Вопрос 29. Права человека: поиятие . 
и классификация , . . ... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43 

/. Общее понятие и классификация прав и свобод человека. 

2. Содержание прав и свобод человека 
в Российской Федерации. · 

Вопрос 30. Конституционный статус личноСти в РФ . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  46 
/. Общее понятие конституционного статуса личности в РФ. 

2. Содержание конституционного статуса личiюсти в РФ. 

Вопрос 3 1 .  Основные обязанности человека и гражданина в РФ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  48 
/. Общее понятие обязанностей человека 
и гражданина_ в РФ. 

2. Виды основных обязанностей. 

Вопрос 32. Политическая система общества . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .  49 
/. Общее понятие политической системы общества. 

2. СтруктJlра политической системы. 

З. Государство - основной элемент политической системы общества. 

4. Государственная власть - основной фактор, влияющий на образование политической системы. 

5. Демократическая и недемократическая политическая система. 

6. Влияние права на политическую систему. 

Вопрос 33. Механизм государства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  53 
1. Общее понятие механизма государства и его признаки. 

2. Содержание основных признаков механизма государства. 

Вопрос 34. Структура государствениого механизма. Государственный орган -
основной элемент механизма государства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . .  56 

1. Элементы структуры государственного �еханизма. 

2. Признаки государственного органа. 

З. Классифукация государственных органов. 

Вопрос 35. Основные прииципы организации Й деятельности государстliеииых 
органов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58 

1. Общее понятие основных принципов органиJации и деятельности государственнЫх органов. 

2. Содержание основных принципов. 

Вопрос 36. Основы государствеиной службы . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  62 
1. Государственная служба. Понятие. Правовое регулирование 

2. Виды государственной службы 

З. Государственная гражданская служба 

182 

Вопрос 37. Государственный аппарат Российской Федерации . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  65 
1.  Общее понятие государственного аппарата. 

2. Классификация государственных органов 
в РФ. 
З. Роль и место Президента РФ в системе государственных органов. 4. Иные органы исполнительной власти РФ. 
5. Высшие органы законодательной власти РФ. 
6. Судебно-прокурарские органы РФ. 
7.. Органы государственной власти субъектов РФ. 

Вопрос 38. Типология государства . ... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 /. Общее понятие типа государства. 
. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. 

2. Различные подходы при типологизации государств. 
З. Содержание формацианнога подхода. 
4. Содержание цивилизационного подхода. 
5. Совмещение подходов. 

Вопрос 39. Теория естес:гвеииого права . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  72 1. Авторы теории. 

2. Суть теории. 
З. Достои

.
нства теории. 

4. Недостатки теории. 

Вопрос 40. Историческая школа права . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . .  73 / . . Основоположники школы. 

2. Суть теории права, выдвинутой представителями школы. 

З. Достоинства теории. 
4. Недостатки теории. 

Вопрос 41.  Н·ормативистская теория права .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. 74 
1. Авторы теории. 

2. Основное содержание теории. 

З. Достоинства теории. 
4. Недостатки теории. 

Вопрос 42. Психологическая теория права . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  75 1. Авторы теории. 
' 

2. Основные положения теории. 

З. Достоинства теории. 
4. Недостатки теории. 

Вопрос 43. Социологическая теория права . .. . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ... . .. . . .  75 
1. Авторы теории. 

2. Суть теории. 
З. Достоинства теории. 
4. Недостатки теории. 

Вопрос 44. Марксистская теория права . . . . . . . . . . . ... . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  76 
1. Авторы марксистской теории права. 

2. Основное содержание марксистской теории. 
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3. Достоинства теории. 

4 Недостатки теории. • 

о • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  77 Вопрос 45. Правовое регулирование . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

l. Общее понятие провового регулирования. 
2. Предмет провового регулированив. 

3. Методы провового регулированШf. 

4. Способы провового регулирования. 

5. Типы провового регулирования. 

6. Стадии провового регулирования. 

Вопрос 46. �еханизм п�авового регулирования . . . . . . . . . .  �_ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  79 
1. Общее понятие механизма провового регулирования. 

2. Средства провового регулирования. 

Вопрос 47. Система права . . . . . . .  · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  . . . . . . . . . . . . .  80 
1. Общее понятие системы права. 

2. Элементы системы права. 

3. Правовые институты и субинституты. 
4. Отрасли и подотрасли права. 

5. Публичное и част11ое право. 

6. "Отличие систелtы права от правовой системы. 

Вопрос 48. Отрасли права в Российской Федерации 
/. Общее понятие отрасли права. 

2. Виды основных отраслей в системе права РФ. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  83 

3 Содержание ведущих отраслей права РФ. . . 

85 Вопрос 49. РеализациЯ права . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

/ .  Общее понятие и фОрмы реализации права. 

2. Применение права как особая форма реализации права. 

Вопрос 50. Применеине права . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  87 
в которых 0110 необходимо. /. Общее понятие правоприменения и ситуации, 

2. Признаки правоприменения. 

3. Стадии правоприменения. 

4. Акты применения права. 

5_ Пробелы в праве и способы их ликвидации. 

Вопрос 51.  Толкование права и его спосо ы ос ни б ( обе ости процесса толкования) · · ·  90 
1. Об�ее понятие толкования права и его способов. 

2. Содержание способов толкования права. 

б (особенности результата Вопрос 52. Виды толкования по объему и су ъектам 
. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  93 толкования) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

/. Классификация видов толкования по обьему. 

2. Толкование по статусу субьекта. 

Вопрос 53. Виды правоных норм . . . . . . . . . . . . . . .. : .............. _ ...................................... . 

l. Общая классификация правовых норм. 

2. Виды правовых норм, класси
_
фицируемых 

по их месту и роли в правовои системе. 

18Ц _ 

95 

3. Виды норм, классифицируемых no предмету,_ методу провового регулирования и субьектам правотворцества. 
4. Виды норм, классифицируелtых по сфере , 
и врелtени действия, кругу лиц и степени определенности. 

Вопрос 54. Структура правовой нормы .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . . . . . . . . . . . . . . . .  99 1. Общее понятие структуры правовой нормы. 2. Гипотеза, ее содержание и виды. 
3. Диспозиция, ее содержание и виды. 4. Санкция, ее содержание и вилы. 
5. · Взаи.модействие гипотезы, диспозиции и санкции. 6. Идеальная и реальная структура правовой нормы. 

Вопрос 55. Расположение нормы права 
в правоном акте . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 /. Различие реальной и идеальной структуры правовой нормы. 2. Ос11овные способы расположения правовой нормы в статье норлютив11о-правового акта. 3. Факторы, влияющие на располоЖение правовых H?PAt в нормативно-правовам акте. 

Вопрос 56. Источники права . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 101 / .  Содержание понятия «источник права». 2. Виды источников права в форлtально-юридическом смысле . 
Вопрос 57. Конституция как источник права . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  103 /. Общее понятие конституции. 

2. Предмет регулирования ко11ституции. 3. Фу//КЦии конституции. 
4. Черты ко��етитуции. 

Вопрос 58. Конституция РФ - главный источник права Российской Федерации . . .  107 /. Основополагающий характер Ко11ституции РФ, предмет -ее регулирования. 2. Стабиль11ость Конституции, механизм ее изменения и пересмотра. 3. Реалыюсть-и 11ародность Констип\уции РФ. 4. Высшая юридическая сила Конституции РФ. 5. Прямое действие Конституции РФ. 6. Реализация основных функций Ко11ституции РФ. 
B1>npoc 59. Нормативно-правовой акт как источник· права . . . . . . .  � . . . . . . ... . . . . . . . . . . ... 1 1 1  /. Общее понятие нор.мативно-правового акта. 2. Приз11аки 110рмативно-правового акта. 
Вопрос 60. Правотворчество: понятие, стадии, принципы . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . .  1 12 1. Общее по11ятие и стадии правотворчества. 2. ПринципЫ право�ворчества. 
Вопрос 6 1 .  Виды nравотворчества и его обесnечение . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .... . . . . . . . .. . .  1 13 1. Видьr правотворчества в зависимости от его субьектов. 2. Элелtенты систелtы обеспечения правотворчества. 
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Вопрос 62. Закон и ero признаки . .. .. . .. . . . .... .. .. . .. . . .. . .. .. . . .. . .. .. .. . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 1 14 
1. Общее понятие закона и его признаков. 

2. Содержание признаков закона. 

. Вопрос 63. Виды законов в Российской Федера\.\ИИ . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 15 
/. Общее понятие закона в РФ. 

· 

2. Классификация законов в РФ. 

3. Федеральные законы. 

4. Федеральные конституционные законы. 

5. Зако�ы субъектов Российс!f,ой Федерации. 

Вопрос 64. Структура закона . .. .. . .. . . . . . . .. .. . . . . . . .. . .. .. .. . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . .  1 18 
1. Общее понятие структуры закона и его элем

_
ентов. 

2. Содержание элементов структуры закона. 

Вопрос 65. Систематизация законодательства .... . . ... . . . .. . ... . ... . . .. ... . . .... . . . . . . . . . . . . .  . 

1. Общее понятие систематизации законодательства, ее формы и значение. 

2. Учет нормативнЬIХ актов. 

3. Инкорпорация. 

4. Консолидация. 

5. Кодификация. 

Вопрос 66. Пределы действия нормативно-прав�вых 
1. Действие но/Jмативно-правовЬIХ акт�в 
во времени. 

2. Действие нормативно-правовЬIХ актов 
в пространстве. 

3. Действие нормативно-правовЬIХ актов 
по кругу J)иц. 

актов . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Вопрос 67. Законность . . . ..... . . .. .. .. .. ... . . .. .. · · · · ·  · · · ·  · · · · ·· · · · · · ·  ·· · · · · ·  · · · · · · · ·  · · · · · ·  · · ·· · · · · · · · · · ·  

J. Общее понятие и формы проявления законности. 

2. Новое понимание законности (новеллы). 

3. Принципы законности. 

4. Примеры нарушения законности. 

1 1 9  

1 22 

124 

Вопрос 68. Конституционная законность · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · ·� · · · · · · · · · · ·  

1. Общее понятие конституционной законности. 1 
126 

2. Структура конституционной законности. 

3. Обеспечение конституционной законности. 
Конституционный Суд РФ. 

Вопрос 69. Гарантии законности ..................... .............. . . . . . . . . . . . . . . . . ................  . 

/. Общее панятие гарантий законности. 

2. Классификация гарантий законности. 

3. Общие уfЛовия законности. 

4. Специальные средства обеспечения законности. 

127 

Вопрос 70. Правопорядок: понятие, 

. 1. Общее понятие правопорядка. 

ПрИН\.\ИП�, ВИДЫ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ' " ' ' "  1 30 

2. Признаки правопорядка. 

186 

' ;· 

3. Принципы правопорядка и их содержание. 4. Классификация (виды) правопорядка. 

Вопрос 7 1 .  Содержание правопорядка · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  /.  Общее понятие и элел1енты правопорядка. 2. Структура правопорядка. 

Вопрос 72. Правоотношение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . 1. Общее понятие правоотношения. 
2. Признаки праваотf!Ошения. 
3. Факторы, порождающие правоотношения. 4. Общее понятие структуры правоотношения. 5. Влияние права на правоотношения. 
6. Классификация правоотношений. 

132 

134 

Вопрос 73. Структура правоотношения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  136 1. Общее понятие структуры правоотношения. 2. Общее понятие и виды объектов правоотношения. 3. Общее понятие и виды субъектов правоотношений. 4. Содержание субъективного права. 
5. Содержание юридической обязанности. 

Вопрос 74. Юридические факты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . .  139 /. Общее понятие юридических фа�тов. 
2. Признаки юридических фактов. 
3. Классификация юридических фактов. 
4. Юридические факты как элемент механизма провОвого регулирования. 

Вопрос 75. Сложные юридические факты, фактические составы, большие фактические системы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .  ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  142 /. Общее понятие, примеры сложных юридических фактов. 2. Общее понятие, примеры фактических составов. 3. Сроки как элемент фактического состава. 4. Юридические условия как элемент фрктического состава. 5. Общее понятие и признаки больших фактических систем. '
вопрос 76. Правомерное поведение ... . . ... . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ... . . ... . .  ; ............. 145 1. Общее понятие правомерного iюведения. 

2. Признаки правомерности. 
3. Классификация правомерного nоведения 
и его виды. 

Вопрос 77. Правонарушение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i49 1. Общее понятие правонарушения. 

2. Классификация правонарушений. 
3. Состав правонарушения и его элементы. 
4. Основные пррзнtжи правонарушения. 

Вопрос 78'. Юридическая ответственность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. .. ... . .  : . . . . . . . . . . . .  152 1. Общее понятие юридической ответственности. 2. Признаки юридической ответственности. 
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3. Цели и функции юридической ответственности. 

4. Принципы юридической ответственности. 

5. Основные привцлегии лица к юридической ответственности. 

6. Обстоятельства, исключающие привлечение 
к юридической ответственности. 

Вопрос 79. Виды юридической ответственно,сти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. 157 
/. Общее понятие юридической ответственности и ее классификация. 

2. Материальная ответственность. 

3. Дисциплинарная ответственность. 

4. Административная ответственность. 

5. Гражданеко-правовал ответственность. 

6. Уголовпая ответственность. 

Вопрос 80. Правосознание . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  159 
/. Общее понятие правосознания. 

2. Структура правосознания. 

3. Классификация правосознания. 

4. Фуикции правосознания. 

Вопрос 8 1 .  Правовая культура . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  1 6 1  
/ .  Dбщее понятие правовой культуры. 

2. Факторы, определяющие уровень правовой культуры. 

3. Призиаки высокого уровня правовой культуры. 

Вопрос 82. Правовое воспитание . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  162 
/. Общее понятие провового воспитания. 

2. Основные направления провового воспитания. 

3. Содержание правовых знаний. 

4. Способы провового воспитания. 

Вопрос 83. Правовой нигилизм .... . . .... . . .. . . . . . . . .... . .. . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  164 
1. Общее понятие пpott(,{loгo нигилизма. 

2. Формы проявления !iраl!ового нигилизма. 

3. (lричины появления и развития провового нигилизма. 

4. Признаки современного правовага нигилизма. 

5. Основные направления борьбы с правовым нигилизмом. 

6 .. Основные методы борьбы с правовым нигилизмом. 

Вопрос 84. ·правовой идеализм .. . . . . ... . . ... . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 67 
1. Общее понятие провового идеализма 
и основные формы.его проявления. 

2. Причины возникновения и распространения правового' идеализма.' 

3. Основные пути борьбы с правовым идеализмом. 

4. Связь провового идеализма с правовым нигилизмом. 

Вопрос 85. Англосаксонская правовая семья . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  1 69 
/. Общее понятие англосаксонской правовой семьи и государства, входящие в ее состав. 

2. Становление англосаксоиской правовой семьи. 

3. Особенности англосаксонской правовой сеАtьи. 

188 

Вопрос 86. Романо-германская (континентальная) правовая семья . . . . . . . . . . . .. . .. . 170 /. Общее понятие романо-германской правовой семьи и регион ее распространения. 2. Основные этапы становления ' 

романо-германской правовой семьи. 
3. Особенности роАtано-германской правовой семьи. 

Вопрос 87. Семья мусульманского (релиmозного) права . . .. . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  172 /. Общее понятие и регион распространения семьи мусульманского права. 
2. Особенности Аtусульманского права. 

Вопрос 88. Семья традиционного (обычного) права . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . /. Общее понятие семьи традиционного права. 
173 

2. Особениость правовых систем стран традщ1�онного права. 

Вопрос 89. ИсТочники права в Российской Федерации . .. . � . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ... 174 /. Виды основных источников права в РФ. 
·2. Иерархия исто•tиuков права в РФ. 
3. Виды основных нормативно-правовых актов в РФ. 

Вопрос
· 

90. Значение теории государства и права . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . /. Функции теории государства и права. 
2. Роль и место теории государства и hрава 
в системе гуманитарных и юридических наук. 

189 
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