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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Основные цели курса «Актуальные проблемы теории государ-

ства и права» –  углубление, расширение и обобщение представлений 

обучающихся об основных государственно-правовых закономерно-

стях, а также «содействие» совершенствованию владения понятийно-

категориальным аппаратом юридической науки и формированию 

юридического стиля мышления студентов. Достижению указанных 

целей может содействовать данное учебное пособие. 

 В теоретическом аспекте материалы издания ориентированы на 

решение следующих задач: 

 овладение методологическими основами научного пони-

мания государства и права, государственно-правовых яв-

лений; 

 изучение закономерностей исторического движения и 

функционирования государства и права; 

 усвоение взаимосвязи государства, права и иных сфер 

жизни общества и человека; 

 осмысление эволюции и соотношения современных госу-

дарственных и правовых систем; 

 ознакомление с основными проблемами современного по-

нимания государства и права и вариантами их решения. 

Темы, представленные в пособии, соответствуют темам рабочей 

программы дисциплины. Лекционный материал и практические зада-

ния к нему предполагают формирование профессиональных компе-

тенций, предусмотренных Федеральным государственным образова-
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тельным стандартом по направлениям подготовки 40.03.01 – Юрис-

пруденция и 40.05.04 – Судебная и прокурорская деятельность:  

 способность осуществлять правотворческую деятельность 

на основе знаний о системе правового регулирования (ПК-

1); 

 способность разрабатывать проекты нормативных право-

вых актов в соответствии с профилем профессиональной 

деятельности (ПК-2); 

 способность осуществлять профессиональную деятель-

ность на основе развитого правосознания, правового мыш-

ления и правовой культуры (ПК-3); 

 способность квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты в соответствующей области деятельности 

(ПК-13). 

По каждой теме даются вопросы для обсуждения, по которым 

необходима предварительная самостоятельная подготовка с исполь-

зованием лекционного материала и литературы из списка, представ-

ленного в конце пособия. Кроме того, по всем темам предусмотрены 

практические задания и задачи, также к разделам прилагаются тесты 

для проверки усвоенных знаний. 

Таким образом, учебное пособие «Актуальные проблемы теории 

государства и права» призвано помочь обучающимся в обобщении и 

систематизации знаний о государственно-правовой действительности, 

в овладении необходимыми профессиональными компетенциями, а 

также в подготовке к успешной государственной аттестации. 
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Тема 1. ПРОБЛЕМЫ ПРЕДМЕТА И МЕТОДОЛОГИИ 

ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 
План 

1. Юриспруденция – комплексная юридическая дисциплина. 

2. Понятие и предмет теории государства и права.  

3. Методология теории государства и права. 

4. Место теории государства и права в системе юридических 

наук. 

5. Значение других гуманитарных наук для подготовки юристов-

практиков. 

 

1. Юриспруденция – комплексная юридическая дисциплина 

Каждая наука – это определенный способ производства и орга-

низации знаний о тех объектах, которые она изучает.  

Наука – сфера деятельности, направленная на выработку и си-

стематизацию теоретических знаний о действительности, полученных 

к данному моменту, а также практическая деятельность на их основе. 

Условно все существующие науки по объекту изучения можно 

подразделить на несколько групп: технические; естественные; гума-

нитарные. 

С точки зрения данной классификации юриспруденция является 

гуманитарной наукой, представляющей собой способ производства и 

организации юридических знаний. 

У каждой науки есть объект и предмет исследования, и их сле-

дует различать. 

Объект исследования – это то, что подлежит изучению с по-

мощью познавательных средств и приемов соответствующей науки, 

т.е. это та часть действительности или научного знания (в случае тео-

ретических, методологических исследований), с которыми исследова-

тель имеет дело. Другими словами, объект — эта та совокупность 

связей, отношений и свойств, которая существует объективно в тео-
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рии и практике и служит источником необходимой для исследователя 

информации. 

В процессе научного изучения исходные эмпирические знания 

об объекте дополняются теоретическими знаниями, т.е. системой по-

нятий и категорий об основных сущностных свойствах исследуемого 

явления. 

Следовательно, научное познание представляет собой творче-

ский процесс по созданию мысленного образа (модели) объекта в ви-

де определенной системы понятий.  

Эти искомые сущностные свойства объекта (в их понятийном 

выражении) и есть предмет исследования. Другими словами, пред-

мет исследования – это его объект во всех своих связях и отношениях. 

В упрощенной форме: объект – это то, что мы о нем знаем до 

научного познания, предмет – после. 

Каждая наука имеет один предмет исследования, которому со-

ответствует определенный объект. В нашем случае мы сталкиваемся с 

тем, что у юриспруденции наряду с одним предметом исследования 

имеются два объекта – государство и право, т.е. налицо дуализм (от лат. 

dualis – двойственный) объектов.  

Преодоление подобного дуализма объектов и объединение их в 

едином предмете возможно лишь при глубоком внутреннем единстве 

исследуемых явлений. Достигнуть единства объектов возможно двумя 

путями: 

1) на базе понятия государства; 

2) на базе понятия права. 

Традиционно сложилось так, что юридическая наука (юриспру-

денция) развивалась и развивается на базе понятия права, т.е. предме-

том ее изучения являются понятие права и соответствующее ему по-

нятие государства. 

В зависимости от правопонимания (юридического или легист-

ского) различают две различные типологические концепции юрис-

пруденции. 

Первая концепция исходит из либертарно-юридического поня-

тия права (В.С. Нерсесянц). В рамках данной концепции право пони-

мается как формальное равенство свободных индивидов; государство 

– это институциональная (организационно-властная) форма этой же 

свободы. 
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Вторая – исходит из неопозитивистского «чистого учения о 

праве» (Г. Кельзен). В этом случае право рассматривается как приказ 

власти, как принудительный порядок; любое государство, с этой точ-

ки зрения, следует считать правовым. 

Каждая из рассмотренных концепций по-своему разрешает дуа-

лизм объектов юриспруденции. Однако ни ту, ни другую нельзя 

назвать ложной или истинной. Истина – не на крайних полюсах мне-

ний, а, как известно, посередине. 

Разрешив проблему дуализма объектов юриспруденции и внут-

рипредметные противоречия на базе понятия права (в пользу такого 

решения говорит и само название нашей науки: лат. juris – право и 

prudentia – знать, ведать), можно сформулировать ее определение. 

Юриспруденция – это комплексная юридическая наука, изуча-

ющая сущностные свойства государства и права в их понятийно-

правовом выражении. 

Систему юридических дисциплин (комплекс юриспруденции) 

можно подразделить на следующие группы: 

1) историко-теоретические науки (теория государства и права, 

история государства и права России, других стран, история политиче-

ских и правовых учений и др.); 

2) отраслевые науки (конституционное право, гражданское 

право, трудовое право, административное право, уголовное право, 

экологическое право, уголовно-процессуальное право, гражданское 

процессуальное право и др.); 

3) прикладные науки (криминалистика, судебная статистика, 

судебная медицина и пр.); особое место занимает наука международ-

ного права. 

Существуют и другие представления о классификации юриди-

ческих наук. Например, первую группу разделяют на две: теоретико-

правовые (теория государства и права, теория правовой системы об-

щества) и историко-правовые (история государства и права России, 

история политических и правовых учений и др.) 
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2. Понятие и предмет теории государства и права 

Ведущее место в комплексе наук, составляющих юриспруден-

цию, по праву занимает теория государства и права. 

Теория государства и права изучает главным образом не слу-

чайные, а закономерные процессы тех или иных государственно-

правовых явлений.  

Закономерность – это объективная, необходимая, существен-

ная, устойчивая (повторяющаяся) связь общего характера между от-

дельными явлениями. Исходя из того, что предмет науки составляют 

искомые, сущностные свойства объекта, предметом теории права и 

государства выступают основные государственно-правовые законо-

мерности. 

В числе основных государственно-правовых закономерностей 

можно выделить следующие: 

– возникновения государства и права; 

– смены их исторических типов;  

– развития их сущности;  

– эволюций форм государства и права;  

– построения системы органов государства и системы права;  

– осуществления функций права и государства;  

– пределов регулирующего воздействия права и государства на 

общественные отношения;  

– проявления принципов демократии, законности и правопоряд-

ка;  

– развития правосудия и правовой культуры; 

– соблюдения, исполнения, использования и применения норм 

права.  

Таким образом, общая теория государства и права изучает ос-

новные и главные объективные закономерности возникновения, раз-

вития и функционирования государства и права, а также непосред-

ственно связанные с ними общественные отношения и формы созна-

ния.  

Теория государства и права не ставит перед собой задачу изу-

чить все стороны деятельности государства, содержание конкретных 

юридических норм, практику их применения и т.п. Такую задачу ре-

шает вся система наук о государстве и праве, т.е. правоведение.  
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Правоведение (юриспруденция) – это система знаний, в преде-

лах и посредством которых происходит теоретическое освоение 

теории права и государства. Как видно, теория государства и права – 

это лишь одна из юридических наук. Кроме теории, есть много и дру-

гих, предметом которых являются государственно-правовые явления. 

Это и конституционное (государственное) право, административное 

право, гражданское право и др. Каждая из юридических наук изучает 

какую-то свою часть государственно-правовой реальности, те или 

иные частные закономерности. В совокупности все юридические 

науки составляют правоведение. Следует еще раз отметить, что тео-

рия права и государства – это лишь часть правоведения, изучающая 

наиболее общие, основополагающие закономерности юридических яв-

лений.  

В настоящее время общая теория государства и права – это еди-

ная наука, дающая обобщенное теоретико-методологическое пред-

ставление о государственно-правовой деятельности. В то же время, 

как и все правоведение, общая теория государства и права имеет 

определенную структуру. Оставаясь единой, цельной наукой, она 

имеет внутри себя две относительно автономные части: общую тео-

рию государства и общую теорию права. 

С развитием науки представление о ее предмете значительно расши-

ряется и углубляется. Это позволяет вести отдельные исследования 

проблем теории права и теории государства. Вместе с тем право и 

государство невозможно понять в отрыве друг от друга, они диалек-

тически взаимосвязаны. 

Соответственно сказанному, теорию государства и права 

можно определить как систему обобщенных знаний об основных за-

кономерностях развития права и государства, их сущности и назначе-

ния в обществе. 

С учетом специфики теории права и государства можно назвать 

следующие, свойственные ей три задачи:  

– выработка рекомендаций по коренным вопросам права и госу-

дарства;  

– определение направления развития правоведения и всей си-

стемы юридических знаний;  

– создание основы юридического образования;  
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– формирование общей юридической культуры, юридического 

мышления.  

Таким образом, вопрос о предмете изучения теории права и гос-

ударства не сводится к логике и технике очерчивания его границ. 

Этот вопрос самым непосредственным образом связан с методологи-

ческими, познавательными возможностями и характеристиками са-

мой науки о праве и государстве.  

Теорию государства и права как науку следует отличать от 

учебной дисциплины «Теория государства и права». 

Теория государства и права – это учебная методологическая 

дисциплина, призванная на основе научных данных о государстве и 

праве разрабатывать и излагать в системном, логически последова-

тельном и доступном виде понятия, принципы и ценности юриспру-

денции. 

 

3. Методология теории государства и права 

Особенности науки теории государства и права выражаются не 

только в ее предмете (чтó она изучает), но и в методах (кáк, с помо-

щью чего изучает). Поэтому после выяснения того, что является 

предметом изучения, следует рассмотреть, как исследуются государ-

ственно-правовые закономерности, т.е. какими методами.  

Метод [греч. methodos – буквально путь к чему-либо] – способ 

достижения цели, определенным образом упорядоченная деятель-

ность. 

Метод науки – совокупность принципов, правил, приемов (спо-

собов) научной деятельности, применяемых для получения истинных, 

объективно отражающих действительность знаний. 

Термин методология употребляется в двух значениях: 

1) система определенных способов и приемов, применяемых в 

той или иной сфере деятельности (в науке, политике, искусстве и т. 

п.); 

2) учение об этой системе, общая теория метода, теория в дей-

ствии. 

Метод представляет собой конкретизацию методологии. Итак, 

метод – это система предписаний, принципов, требований, которые 

должны ориентировать человека в решении конкретной задачи, до-

стижении определенного результата в той или иной сфере деятельно-
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сти. Он дисциплинирует поиск истины, позволяет (если правильный) 

экономить силы и время, двигаться к цели кратчайшим путем. Истин-

ный метод служит своеобразным компасом, по которому субъект по-

знания и действия прокладывает свой путь, позволяет избегать оши-

бок. Фрэнсис Бзкон говорил: «Метод познания – светильник, осве-

щающий дорогу путнику, идущему в темноте. Даже хромой, идущий 

по дороге, опережает того, кто идёт без дороги». 

Если говорить о методологии познания государственно-

правовых явлений, то она (методология) понимается как сложное об-

разование. Методология включает различные методы, приемы и сред-

ства познания правовой действительности. Более полное и целостное 

представление о методах, с помощью которых происходит познание 

государственно-правовой действительности, можно получить, кратко 

рассмотрев признаки и функции методов теории государства и права.  

Признаки методов теории государства и права: 

– способствование углублению знаний о государстве и праве, 

– соответствие понятиям теории права, 

– осуществление юридического познания окружающей дей-

ствительности. 

К числу функций методов теории государства и права относят-

ся следующие: 

– получение юридических знаний; 

– построение теоретической модели права и государства в по-

нятийном выражении; 

– использование полученных знаний в практической государ-

ственно-правовой деятельности. 

Согласно традиционной классификации (по степени обобщения 

и широте их применения), все методы теории государства и права 

можно расположить в следующей последовательности: 

– всеобщие методы;  

– общенаучные методы; 

– частнонаучные методы. 

Всеобщие методы: диалектика и метафизика являются по сво-

ей сути философскими, мировоззренческими подходами. Они выра-

жают наиболее универсальные принципы мышления. В юридической 

литературе, как правило, приоритетное значение имеет диалектиче-

ский метод, или метод материалистической диалектики.  
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Материалистическая диалектика (греч. dialektikē – искусство 

вести спор, беседу) является своеобразным компасом при изучении 

права и государства. С позиции метода материалистической диалек-

тики, всякое явление (в т.ч. право и государство) рассматривается  

в развитии (как возникли, какие этапы в своем развитии прошли, чем 

стали теперь); во взаимосвязи с другими общественными явлениями 

(экономикой, моралью, культурой, историческими традициями и т.д.); 

в контексте своего исторического развития (имеется в виду то, что 

сущность и роль права и государства могут быть правильно поняты 

только в том случае, если учитывать все особенности и специфиче-

ские условия их существования). Если говорить более упрощенно, 

популярно, то теория государства и права, основываясь на материали-

стической диалектике, исходит из того, что все в природе и обществе 

находится во взаимосвязи, развитии и изменении, в т.ч. государство и 

право. Надо отметить, что используемые в юридической науке фило-

софские категории «форма» и «содержание», «форма» и «сущность» 

дают возможность проникнуть в глубину правовой материи, наметить 

важнейшие принципиальные отправные позиции для всестороннего 

познания государства, права, правового регулирования. Известно, что 

умелое использование категорий «форма» и «содержание» для харак-

теристики права позволяет понять особенности связи юридических 

норм с нормативными юридическими актами: широкое использова-

ние философских категорий необходимо при определении причин 

правонарушений и т.д. 

Метафизика (греч. Meta ta phisika – после физики) – это метод 

познания, противоположный диалектике, рассматривающий явления 

вне их взаимной связи и развития. С точки зрения метафизического 

подхода государство и право – явления постоянные. (Они были и все-

гда будут существовать без особых изменений. Государство и право, 

в этом плане, органически не связаны друг с другом и иными обще-

ственными явлениями.) 

Общенаучные методы – это приемы научного познания, исполь-

зуемые во всех или ряде областей научного знания. Они не охватывают 

всего общенаучного познания, а применяются лишь на отдельных эта-

пах, стадиях, в отличие от всеобщих методов. К числу основных обще-

научных методов относятся: анализ, синтез, системный и функциональ-

ный подходы и т.д. 
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Анализ – метод научного исследования, состоящий в разложе-

нии целого на составные части. В теории государства и права ис-

пользуется весьма широко. Так, многие категории права и государ-

ства формируются путем раскрытия их существенных признаков, 

свойств, качеств. Показательны здесь такие понятия, как система пра-

ва, механизм государства и др.  

Синтез, в отличие от предыдущего, заключается в познании яв-

ления как единого целого. В единстве и взаимосвязи его частей. Ана-

лиз и синтез, как правило, применяются в единстве. 

Системный подход – направление методологии, в основе кото-

рого лежит использование объектов как систем. Системный подход 

ориентирует исследование на раскрытие условности объекта и обес-

печивающих его механизмов, на выявление многообразных типов 

связей самого объекта и сведения их в единую теоретическую карти-

ну. Любая система состоит из элементов, взаимосвязанных между со-

бой. С точки зрения системного подхода исследуются наиболее зна-

чимые связи между элементами. Так, системный анализ позволяет 

проследить действие правовых норм во взаимосвязях, преодолевая 

существующие их разграничения (нормы-принципы, нормы дефини-

ции и т. д.). В частности, систему права можно представить в виде со-

вокупности таких элементов, как отрасли. В то же время элементами 

системы могут быть подотрасли, правовые институты. Расчленение 

системы права может быть осуществлено по иному основанию (доз-

воления, обязывания, запреты). Один из известных исследователей 

систем Л. Берталанфи определил систему как комплекс элементов, 

находящихся во взаимосвязи, взаимодействии.  

Функциональный подход – выявление функций одних социальных 

явлений по отношению к другим в рамках данного общества. Так, де-

тально анализируя функции права и государства, правосознания, 

юридической ответственности и т.п. по отношению к личности, об-

ществу в целом, выявляются функциональные зависимости между 

различными элементами государства и права. 

Частнонаучными методами являются методы, которые высту-

пают следствием усвоения теорией государства и права методов, 

научных достижений технических, естественных и смежных обще-

ственных наук. 
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Среди частнонаучных методов можно выделить: конкретно-

социологический; статистический; социально-правовой экспери-

мент; математический; кибернетический метод моделирования; 

формально-логический; сравнительно-правовой, или метод сравни-

тельно-правового анализа. Эти приемы помогают собирать, обраба-

тывать, обобщать, систематизировать фактический материал, необхо-

димый для установления данного государственно-правового явления, 

закономерностей и тенденций его развития, его связи с другими фак-

торами общественной жизни.  

Конкретно-социологический метод рассматривает вопросы пра-

ва и государства в связи с другими фактами общественной жизни 

(экономическими, политическими, идеологическими, психологиче-

скими). В правоохранительной деятельности конкретно-

социологические исследования проводятся, например, при определе-

нии причин нарушений правопорядка (в форме опроса, анкетирования 

задержанного правонарушителя). Таким путем устанавливается их 

возраст, социальное положение, бытовые условия, выявляется, со-

вершали ли они ранее правонарушения и какие меры воздействия к 

ним применялись. Анализ и обобщение этих данных помогают выяс-

нить причины и условия, ведущие к нарушению правопорядка, повы-

шать эффективность мер воздействия, применяемых к правонаруши-

телю. Аналогичные исследования проводятся среди осужденных в 

местах лишения свободы, а также во многих других случаях, связан-

ных с деятельностью ОВД. Исключительно важно при использовании 

конкретно-социологических исследований правильно подготовить 

процесс анкетирования. Анкетирование предполагает тщательную 

подготовку: формулировка проблемы, выработка гипотез, подготовка 

вопросника, выбор соответствующего круга анкетируемых, определе-

ние способов обработки получаемых ответов и т.д. – конкретно-

социологические исследования способны дать объективную картину 

состояния законности, уровень правовой культуры граждан, склады-

вающихся тенденций развития государственно-правовых институтов.  

Статистический метод позволяет получить количественные 

показатели того или иного явления. Он необходим для изучения госу-

дарственно-правовых явлений, отличающихся массовостью и повто-

ряемостью.  
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Социально-правовой эксперимент используется в основном как 

способ проверки научных гипотез. Это – проверка того или иного 

проекта решения (варианта правового регулирования). Его назначе-

ние состоит в предотвращении ущерба, возможного в результате при-

нятия ошибочного решения. Такие эксперименты проводились в свя-

зи с реализацией норм административного, трудового, воздушного 

права. Специфика данного метода обусловливает ограниченную сфе-

ру его применения в области уголовного и уголовно-процессуального 

права. Завершающей стадией социально-правового эксперимента яв-

ляется создание опытной (экспериментальной) нормы. Она может 

рассматриваться как прообраз будущей нормы права.  

Математические методы предполагают оперирование количе-

ственными характеристиками. Право по своей природе таково, что 

позволяет использовать в целях его познания формализованные при-

емы, в т.ч. приемы математической логики. Математика применяется 

в криминалистике, судебной экспертизе, при квалификации преступ-

лений, правотворчестве и других сферах правовой деятельности.  

Формально-логический, или формально-юридический. Суть его 

заключается в применении законов логики для изучения данного яв-

ления. Так, чтобы уяснить природу правовой нормы, ее правильное 

применение, нужно определить логическую структуру – гипотезу, 

диспозицию, санкцию. Для правильной квалификации правонаруше-

ния важно установить его состав: объект, объективную сторону, субъ-

ект и субъективную сторону. Как видно, специфической чертой этого 

метода является отвлечение от сущностных сторон права. Основное 

внимание уделяется выяснению важных признаков правовых явлений, 

их отличию друг от друга, созданию логических конструкций на базе 

законодательных определений. Это необходимо для целей правотвор-

чества, правоприменительной, сравнительно-правовой практики.  

Сравнительно-правовой метод основан на сопоставлении раз-

личных политических и правовых явлений в условиях выявления их 

общих и особенных свойств. В таком плане сопоставляются и анали-

зируются правовые акты по линии их сходства и различия, практики 

их применения. В правовой науке этот метод используется, прежде 

всего, при сопоставлении законодательства двух и более государств.  

В современной науке достаточно успешно «работает» много-

уровневая концепция методологического знания (В.П. Кохановский). 
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В этом плане традиционная классификация дополняется ещё двумя 

группами методов. 

Дисциплинарные (специальные) методы – система приемов, 

применяемых в той или иной научной дисциплине: формально-

юридический (догматический); нормативно-аналитический, сравни-

тельно-правовой (метод сравнительно-правового анализа и др.) 

Методы междисциплинарных исследований – совокупность 

синтетических, интегративных способов:  лингвоюридический анализ, 

историко-правовой и др. 

 

4. Место теории государства и права в системе  

юридических наук 

Предметом изучения гуманитарных наук является общественное 

бытие и общественное сознание. Юридические науки – часть гумани-

тарных наук, ибо право и государство – это общественные явления, 

социальные институты.   

Особенность теории государства и права как науки состоит в 

том, что она является: 

– гуманитарной наукой, предметом изучения которой составля-

ют общественные явления – право и государство. Этой особенностью 

она отличается от других наук – естественных и технических; 

– политико-юридической наукой, изучающей такие обществен-

ные явления, которые непосредственно относятся к области полити-

ки, властной деятельности государства. Этой особенностью теория 

государства и права отличается от других общественных наук, непо-

средственно не изучающих право и государство; 

– теоретической наукой, изучающей основные и общие законо-

мерности права и государства. Этой особенностью она отличается от 

специальных юридических наук, имеющих преимущественно при-

кладной характер. Теория государства и права изучает право и госу-

дарство в целом, как и положено всякой теории.  

Рассмотрим более подробно соотношение теории государства и 

права с другими общественными науками, как юридическими, так и 

неюридическими.  

Прежде всего, необходимо обратить внимание на связь теория 

государства и права с философией.  
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Термин «философия» [греч. Philosophia: phileo – люблю и sophia 

– мудрость] имеет два значения: 1) система идей взглядов на мир и 

на место в нем человека (человек – мир); наука о наиболее общих за-

конах развития природы, общества, мышления; 2) методологические 

принципы, лежащие в основе какой-либо науки1.  

Теория [греч. Theoria – наблюдение, исследование] – это систе-

ма принципов, утвержденных относительно некоторого объекта ре-

альной деятельности. Теория – всегда обобщенный опыт, совокуп-

ность знаний о том или ином явлении в ходе его развития. Как видно, 

философский уровень теоретического осмысления права и государ-

ства позволяет показать сущность этих явлений, т.е. их глубинные ка-

чества.  

В юриспруденции нередко используются философские катего-

рии, такие как форма и содержание, форма и сущность, внешняя 

форма и внутренняя форма, отношение и соотношение, функция, 

процесс, эволюция, развитие, свобода и др.; типы соотношения поня-

тий, выработанные философией: тождество, часть и целое, форма и 

содержание и др. В ходе философского подхода к изучению права и 

государства формируется научное мировоззрение юристов, позволя-

ющее верно оценить, осмыслить государственно-правовые институ-

ты. 

Общая теория государства и права органически связана с поли-

тологией, т.е. политической наукой, изучающей политику, политиче-

ские отношения, политические системы.  

Политика [греч. politer – искусство управления государством]2 

означает деятельность самых различных субъектов по поводу госу-

дарства, власти, демократии, словом, – это весь комплекс обществен-

ных отношений, возникающих в обществе по поводу власти. В этой 

связи теория государства и права носит политический характер. 

О соотношении теории государства и права и отраслевых наук 

можно сказать следующее: каждая из отраслей права в качестве пред-

мета своего изучения берет в одном и том же объекте (государствен-

но-правовая действительность) различные его стороны, аспекты и 

структурные части. Вместе с тем для них характерны определенные 

общие закономерности возникновения, развития, функционирования 

                                                           
1 Современный словарь иностранных слов. СПб.: Дуэт, 1994. С. 648. 
2 Там же. С. 478. 
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права и государства. Изучение данных закономерностей – предмет 

теории государства и права. Следовательно, по отношению к отрас-

левым юридическим наукам теория государства и права выступает в 

качестве фундаментальной науки. Она дает целостную картину госу-

дарственно-правовой деятельности, круг явлений, образующих пред-

мет теории государства и права шире и богаче в сравнении с предме-

том какой-либо отраслевой юридической науки. Следовательно, ее 

выводы, концепции являются более общими, а значит, более содержа-

тельными.  

С позиции экономической науки государство и право исследу-

ются как своеобразные экономические факторы, историческая наука 

(всеобщая история) изучает государство и право в их историческом 

своеобразии, социология изучает государство и право как продукты 

социальной жизни. 

Предмет изучения теории государства и права представляет со-

бой не только социально-экономические и политические явления, но, 

прежде всего, явления юридические. 

 

5. Значение других гуманитарных наук  

для подготовки юристов-практиков 

Значение определяется не только предметом науки, но и ее функ-

циями. 

В юридической литературе в числе функций теории государства 

и права называются: онтологическая; методологическая; идеологиче-

ская; вводная; обобщающая.  

Онтология [греч. оn (ontos) сущее + …логия] – философское 

учение о бытии, его основных закономерностях3. С онтологической 

точки зрения теория государства и права призвана констатировать, 

что и как происходит в сфере государства и права, а затем объяснять, 

почему это происходит.  

Методологическая функция заключается в следующем: права 

понятия и выводы являются предпосылкой, отправным моментом для 

последующей научной деятельности (например, понятия «норма пра-

ва», «правоотношение» и т.д. используются во всех других юридиче-

ских науках).  

                                                           
3
  Современный словарь иностранных слов. СПб: Дуэт, 1994. С. 424. 
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Идеологическая функция: теория государства и права – средство 

формирования идеологической составляющей правовой политики. Ее 

выводы и обобщения используются для формирования правового со-

знания и правовой культуры не только юристов-профессионалов, но и 

всего общества в целом и для преодоления правового нигилизма. С 

этой точки зрения теория государства и права есть средство обогаще-

ния духовной культуры общества, средство активного воздействия на 

идеологическую сферу. 

Вводная функция: основной задачей теории государства и права 

как учебной дисциплины является формирование понятийно-

категориального аппарата и методологического инструментария, не-

обходимого для дальнейшего освоения системы юридических знаний. 

Обобщающая функция важна на завершающем этапе изучения, 

когда обучающийся посредством теории государства и права обобща-

ет полученные знания в области отраслевых юридических наук и 

приобретает цельное знание о праве.  

Таким образом, значение теории государства и права для подго-

товки юристов-практиков ярко проявляется в ее функциях, т.е. основ-

ных направлениях воздействия на действительность.  

 

Вопросы для  обсуждения  

1. Проблема соотношения объекта и предмета ТГП. 

2. Характеристика государственно-правовых закономерностей, со-

ставляющих предмет ТГП. 

3.Характеристика метода ТГП. 

4. Соотношение ТГП с другими гуманитарными науками. 

5. Соотношение ТГП с другими юридическими науками. 
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Практические задания 

1. Заполните таблицы: 

1. Юридические науки 

виды юридических наук юридические науки, относящи-

еся к виду 

• историко-теоретические   

  

 

• отраслевые   

  

 

• прикладные   

  

 

• международное право и 

науки, изучающие зарубеж-

ное право 

 

 

2. Функции теории государства и права 

функция  как работает 

• познавательно-

констатирующая  

 

• интерпретационная (объяс-

нительная) 

 

• эвристическая  

• методологическая  

• организационно-

управленческая  

 

• концептуально-

мировоззренческая (идеоло-

гическая)  

 

• прогностическая   
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3. Методы теории государства и права 

всеоб-

щие 

общенауч-

ные 

частнонауч-

ные 

специаль-

ные 

междис-

ципл. 

•  •  •  •  •  

•  •  •  •  •  

•  •  •  •  •  

 •  •  •  •  

 •  •  •  •  

 

2. Распределите по группам методы теории государства и права: 

анализ и синтез, статистический, моделирования, формально-

юридический (догматический), индукции и дедукции, юрислингви-

стическая экспертиза, сравнительно- правовой, формальной логики, 

конкретно-социологический, математический, наблюдение, структур-

но-функциональный, правовой эксперимент:  

а) общенаучные _____________________________________;  

б) частнонаучные ____________________________________; 

в) специальные ______________________________________; 

г) междисциплинарные _______________________________. 

3. Выполните тестовые задания: 

1. Выберите определение теории государства и права (ТГП): 

  а) объективная устойчивая связь между явлениями; 

  б) система искомых, сущностных свойств объекта; 

в) система обобщенных знаний об основных закономерностях 

функционирования государства и права; 

г) комплексная юридическая наука, изучающая сущностные 

свойства государства и права. 

2. Какая юридическая наука является методологической осно-

вой для других правовых наук? 

а) теория государства и права; 

б) история государства и права; 

в) конституционное право; 

г) административное право. 

3. Какие из перечисленных наук являются отраслевыми юриди-

ческими науками? 

 а) конституционное право, гражданское право, уголовное право; 
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б) история государства и права, философия права, история поли-

тических и правовых учений; 

в) судебно-медицинская экспертиза, криминология; 

г) международное право. 

4. Предметом теории государства и права являются: 

а) закономерности возникновения, развития и функционирова-

ния 

государства и права; 

б) государство и право; 

в) все социальные институты; 

г) система мер по укреплению принципов демократии. 

5. Теорию государства и права со всеми юридическими науками 

объединяет ___________ познания. 

а) объект; 

б) предмет; 

в) метод; 

г) принцип. 

6. Для установления сходства, различия и взаимосвязи государ-

ственно-правовых явлений используется ___________ метод. 

а) диалектический; 

б) экспериментальный; 

в) сравнительно-правовой; 

г) статистический. 

7. Получить количественные показатели тех или иных массовых 

повторяющихся государственно-правовых явлений позволяет 

________ метод. 

а) статистический; 

б) сравнительный; 

в) функциональный; 

г) кибернетический. 

8. Всеобщий метод познания, позволяющий познавать явления 

окружающего мира, как реально существующие, в их постоянном 

развитии и взаимосвязи с другими явлениями, называется... 

а) системным; 

б) диалектическим; 

в) сравнительным; 

г) кибернетическим. 
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9. Понятия  функция, развитие, эволюция, типы соотношения по-

нятий (форма – содержание, часть – целое, тождество и др.), ак-

тивно используемые теорией государства и права, выработаны … 

а) социологией; 

б) экономической наукой; 

в) политологией; 

г) философией. 

10. Теория государства и права выполняет и  ___________ функ-

цию. 

а) идеологическую; 

б) регулятивную; 

в) охранительную; 

г) правотворческую. 
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Тема 2. ПРОБЛЕМЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ 

РЕГУЛЯТОРОВ В ДОГОСУДАРСТВЕННОМ ОБЩЕСТВЕ  

И ПРОИСХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 

 
План 

1. Понятие, структура и средства организации общества. 

2. Особенности власти и социального регулирования в перво-

бытном обществе. 

3. Общая характеристика теорий происхождения государства. 

4. Общая характеристика теорий происхождения права. 

 

1. Понятие, структура и средства организации общества 

В научной литературе в настоящее время отсутствует единооб-

разное понимание общества: известно около сорока его трактовок. 

Анализируя имеющиеся концепции по объему определяемого 

понятия,  можно говорить о том, что они варьируются от максималь-

но широкого понимания общества до максимально узкого. 

Так, в широком смысле с обществом отождествляют всю сово-

купность людей, проживающих на земном шаре. Недостатки данной 

концепции: 

1). Подобное толкование понятия общества не согласуется с 

общепринятыми правилами формулирования научных терминов. 

2). Игнорируя весьма важный момент общественного устрой-

ства – его внутренние связи и относительное единство, – эта концеп-

ция фактически отождествляет общество с первобытным человече-

ским стадом. 

3). Такое понимание исключает преемственность в развитии 

общественных интересов. 

Максимально узкие трактовки включают в понятие общества 

признаки, которые существенно ограничивают его объем. Например, 

А.В Малько вводит признак политического единства. И такая кон-

цепция имеет недостатки: 
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1). В связи с этим признаком из объема понятия общества вы-

падает целый класс явлений – первобытное общество (поскольку само 

понятие политика появляется только с возникновением первых госу-

дарств). 

2). Введение подобных признаков изменяет само понятие обще-

ства, поскольку, например, признак политического единства был ха-

рактерным для советского государства. 

С учетом изложенного при определении анализируемого поня-

тия целесообразно придерживаться «центристской» концепции, со-

гласно которой общество – это исторически сложившаяся, относи-

тельно устойчивая общность людей, объединённых различными ин-

тересами (экономическими, политическими, духовными), локализо-

ванная в пространстве и обладающая целостностью организации жиз-

ни. 

 

Под обществом понимается также исторически сложившийся 

конкретный тип социальной системы (буржуазное общество), опреде-

ленный социальный организм, принадлежащий к такому типу («рос-

сийский феодализм»), или определенная форма социальных отноше-

ний (например, общество, противопоставляемое государству).  

В научной и учебной литературе существуют и другие опреде-

ления и характеристики человеческого общества, но все они сходятся 

в одном: общество есть продукт взаимодействия людей, определенная 

организация их жизни, внутренне противоречивый организм, сущ-

ность которого заключается в многообразных (экономических, нрав-

ственных, религиозных и др.) связях и отношениях между людьми, их 

объединениями и общностями.  

Иными словами, общество – совокупность исторически сло-

жившихся форм совместной деятельности людей, весь комплекс со-

циальных взаимосвязей, складывающийся в социуме. Это сложная, 

саморазвивающаяся система связей людей, объединенных экономиче-

скими, семейными, групповыми, этническими, сословными, классо-

выми отношениями и интересами. В обществе действуют прежде все-

го не биологические, а социальные законы.  

Рассмотрение общества в качестве системы общественных от-

ношений, основу которых составляют экономические (материальные) 

отношения, позволяет: 
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во-первых, подойти к нему конкретно-исторически, выделять 

различные общественно-экономические формации (рабовладельче-

ское, феодальное, капиталистическое, социалистическое общество);  

во-вторых, выявить специфику главных сфер общественной 

жизни (экономической, политической, духовной);  

в-третьих, четко определить круг субъектов социального об-

щения (личность, семья, нация и др.). 

Аристотель говорил, что человек есть существо общественное. 

Поэтому важнейшая черта общества заключается в том, что оно пред-

ставляет собой систему взаимосвязей людей. Взаимодействуя с обще-

ством, человек развивается сам и развивает свои социальные, сущ-

ностные свойства и силы, в результате чего становится личностью и 

стимулирует прогресс общества. 

Объяснение природы общественной связи, а следовательно, и 

общественной природы человека на протяжении всей истории, оста-

валось центральной проблемой всех теорий общества.  

Какова же структура общества? Общество представляет собой 

совокупность людей, объединенных общими для них конкретно-

историческими условиями материальной жизни. Следовательно, 

«кирпичиком» общества всегда является человек. Очевидно, что как 

общество не существует без индивида, так и индивид не существует 

без него. Общество является не просто механическим объединением, 

а организацией, возникшей на основе определенных правил. Подобно 

тому, как люди создают предметы потребления, так же они создают и 

свои общественные условия. 

В разные периоды исторического развития общество принимало 

различные формы, изменялись степень его зрелости, внутреннее 

строение, (экономическая, социально-классовая, политическая струк-

тура). Например, первобытное общество долгое время было однород-

но коллективистским, не знало социального и другого расслоений.  

В целом, структуру общества можно определить как его внут-

реннее строение и подразделение на взаимодействующие элементы. 

Постепенно структура общества усложнялась и на современ-

ном этапе выглядит следующим образом:  

– этносоциальные общности;  

– группы по интересам;  

– классы; 
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– социальные и политические институты. 

Рассмотрим каждый из этих элементов.  

Общество не может обойтись без социальных, а затем и полити-

ческих институтов, т.е. устойчивых социальных или политических 

установлений, учреждений, объединений и общностей, выполняющих 

необходимые для общества социальные либо политические функции. 

Поскольку, как уже отмечалось выше, природа человека имеет 

общественный характер, то он не может жить, трудиться, не объеди-

няясь по потребностям и интересам, целям с другими людьми. Сло-

вом, социальные и политические институты возникают в силу биоло-

гических, социальных, политических и других причин с объективной 

необходимостью. 

Исторически первым социальным институтом были родовые 

общины. Род представлял собой группу (общность) людей, объеди-

ненных кровным или предполагаемым родством, общей собственно-

стью, совместным трудом и уравнительным распределением. Данный 

социальный институт был весьма устойчивым и жизнеспособным. Он 

обеспечивал выживание людей, которые еще во многом зависели от 

природных сил и могли существовать только на базе коллективного 

хозяйственно-социального единства. Роды существовали и функцио-

нировали многие тысячелетия, они объединялись в более крупные со-

циальные институты – племена.  

Позднее появились религиозные объединения (ордена и др.), 

торгово-купеческие гильдии и иные социальные институты. Первым 

политическим институтом, самым важным и крупнейшим, стало госу-

дарство. По мере усложнения общества и развития демократии воз-

никают новые социально-производственные (кооперативы), социаль-

но-политические (профсоюзы), политические (политические партии) 

и другие институты. 

Итак, социальный институт – система устойчивых социальных 

или политических учреждений, объединений и иных общностей, вы-

полняющих функции, необходимые для поддержания нормальной 

жизнедеятельности общества. 
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                                Виды социальных институтов: 

                                     ↓                                 ↓ 

собственно  социальные – 

институты, деятельность которых 

направлена на поддержание жиз-

недеятельности общества вне за-

висимости от политики (родовая 

община, религиозные объедине-

ния, гильдии ремесленников, ко-

оперативы и т.п.). 

политические – 

институты, обеспечивающие ста-

бильность государственной орга-

низации общества и связанные с 

политикой (государство, полити-

ческие партии и т.п.) 

 

Классы – большие группы людей, различающиеся по их отно-

шению к средствам производства и той доле общественного богат-

ства, которой они обладают. (Например, рабовладельцы и рабы, фео-

далы и зависимые крестьяне.) 

Этносоциальные общности – части общественной системы, 

объединяющие людей по национальному признаку. (Например, диас-

поры, общины.) 

Группы по интересам – более или менее устойчивые объеди-

нения индивидов, сформированные на основе общих интересов. 

(Например, спортивные общества, кружки.) 

Таким образом, главная особенность общества заключается в 

том, что оно представляет собой особый, самостоятельный социаль-

ный механизм, охватывающий все население на той или иной терри-

тории, обладающий определенной структурой, позволяющей обеспе-

чивать его самовоспроизводство. 

Средства организации общества. С помощью чего организует-

ся и управляется общество? Большинство ученых-юристов считает, 

что оно организуется и управляется с помощью власти и социальных 

норм.  

Термин власть используется для обозначения ряда взаимосвя-

занных явлений и имеет три основных значения: 
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свойство субъекта 

власти – 

субъект власти – особого рода обще-

ственные отноше-

ния – 

способность оказы-

вать определяющее 

воздействие на волю 

и поведение людей 

лицо (организация), 

обладающее способ-

ностью оказывать та-

кого рода воздействие 

на волю и поведение 

людей 

отношения, в которых 

воля и поведение од-

них лиц (властвую-

щих субъектов) до-

минируют над волей 

и поведением других 

лиц (подвластных 

субъектов), т.е. отно-

шения господства и 

подчинения 

 

  

Любая власть опирается либо на убеждение (вера, авторитет 

старших, осознание необходимости), либо на принуждение (сила, 

насилие). На этой основе можно выделить два основных метода осу-

ществления власти: доброй воли и насилия. Соответственно методам 

осуществления власти можно выделить две основные разновидности 

власти:  

↓                                                  ↓ 

естественная                                    принудительная 

                                                                      (насильственная) 

основана на методе доброй воли             основана на методе 

                                                                        насилия 

Естественная власть характерна для родоплеменной (перво-

бытно-общинной) организации общества. По форме организации её 

называют общественной. На более поздних этапах развития общества 

характер власти изменяется, она становится публичной, т.е. обособля-

ется от общества, выделяется из него и становится относительно са-

мостоятельной. Эта власть осуществляется определенной группой 

людей, которые уже не принимают непосредственного участия в эко-

номической деятельности, а занимаются только управленческими де-

лами. Основным определением такой власти становится государство, 

которое объединяет общество уже не по родо-племенному признаку, а 

по территориальному. Власть государства распространяется на все 
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население, проживающее на определенной территории. В отличие от 

общественной власти первобытного общества государство как пуб-

личная власть опирается, главным образом, на принуждение, которое 

осуществляется целой системой органов государства (государствен-

ным аппаратом).  

Таким образом, власть государства является властью публич-

ной, т.к. основным методом ее осуществления становится принуж-

дение. 

Другим важнейшим средством организации общества и регуля-

тором общественных отношений являются социальные нормы. 

Норма [от лат. norma – образец, эталон, стандарт, правило] пра-

вило общего характера. В отличие от индивидуального правила 

(например, распорядка дня, установленного родителями для своего 

ребенка на данный день) она действует непрерывно в отношении всех 

лиц и всех случаев, которые предусмотрены правилом (например, 

всех собственников, всех водителей транспортных средств, всех со-

трудников милиции и т. п.). Любую норму отличает свойство импера-

тивности  (от лат. imperativus –  повелительный) – обязательности. 

Социальные нормы – правила поведения, регулирующие об-

щественные отношения. 

Социальные нормы объединяют в себе и нормы нравственности, 

и нормы права, политические, этические, религиозные нормы, обычаи 

и т.п., Иными словами, это вся совокупность норм, регулирующих 

поведение участников социального общения. 

Понятие регулирования и его особенности. Анализ вопроса 

данного вопроса предполагает, прежде всего, рассмотрение отправ-

ных категорий. Наиболее общей из них является категория «регули-

рование». Данный термин имеет широкое хождение как в теоретиче-

ской, так и в практической деятельности человека. Вследствие этого 

объем его понятия существенно различается. 

Термин «регулирование» употребляется в систематизированном 

теоретическом сознании, в различных отраслях науки. И здесь регио-

нальный охват этого понятия тоже значителен. В той или иной мере 

понятие регулирования используется практически во всех сферах 

научного знания – в естественных, технических и общественных 

науках, в том числе в юриспруденции. 
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При таком многоаспектном употреблении существует ощутимая 

опасность утраты конкретности содержания понятия. В этой связи 

М.Старр писал: «Надо признать, что такие слова как «регулирование» 

относятся к так называемым «общим словам» с недостаточно опреде-

ленным смыслом. На термин «регулирование» пытаются возложить 

чрезмерную нагрузку, применяя его для описания самых разнообраз-

ных ситуаций. Для того, чтобы в таких случаях этот термин служил с 

пользой, необходимо уточнить предписываемые ему частные значе-

ния»4. 

Понятие «регулирование» в словаре русского языка имеет три 

значения: 1. Упорядочивать, налаживать. 2. Направлять развитие, 

движение чего-нибудь с целью привести в порядок, в систему. 3. 

Приводить механизмы и части их в такое состояние, при котором они 

могут правильно, нормально работать5. В значении упорядочивающе-

го, налаживающего фактора «регулирование» толкуется и в других 

справочных изданиях6. 

Вместе с тем этимологическое понимание не раскрывает в 

должной мере специфику данного явления, что на практике приводит 

к его отождествлению со смежными понятиями (чаще всего с поняти-

ем «управление»)7. 

Чтобы устранить недостатки вышеназванного подхода, выявить 

специфику регулирования, отграничить его от смежных категорий, 

считаем целесообразным обратиться к кибернетическому и предмет-

ному рассмотрению этого объемного понятия.  

В рамках кибернетического подхода понятие «регулирование» 

определяется как воздействие на существующие организованные 

процессы, системы, которое придает объекту регулирования обуслов-

ленные характеристики, параметры8. 

Объекту регулирования в этой концепции придается заданное 

необходимое состояние, определяемое самой системой. И если оказы-

вается, что объект регулирования не получил, не приобрел это состо-

                                                           
4 Старр М. Управление производством. М., 1983. С. 8. 
5 См.: Ожегов С.И. Словарь русского языка / Под ред. д-ра филол. наук проф. 

Н.Ю. Шведовой. 13-е изд., испр. М., 1981. С. 599. 
6 См.: Даль В. Толковый словарь великорусского языка: В 4 т. М., 1882. Т. 4. С. 89. 
7 См.: Керимова Т.В. Методологические предпосылки исследования социального 

управления // Вопросы философии. 1972. № 1. С. 52. 
8 См.: Венгеров А.Б. Теория государства и права. М., 1996. Т. 1: Теория права. С. 76. 
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яние, отклонился от него, принимаются дополнительные меры, чтобы 

удержать этот объект от отклонения, вернуть необходимое организо-

ванное состояние. 

На первый взгляд и этот подход предполагает возможность 

отождествления регулирования с другими понятиями, например, с 

управлением. Но это будет лишь поверхностное суждение.  

Дело в том, что основанием подобного отождествления служит 

реально существующая общность проявления управления и регулиро-

вания в организованных системах. К таким системам в науке относят 

те, которые обладают уровнем организации, позволяющим в ходе 

взаимодействия со средой извлекать из нее информацию и перераба-

тывать ее для самоуправления по принципу обратной связи. 

Обратной связью называют процесс контроля над состоянием 

систем и возврата их в заранее заданное организованное состояние9. 

Обратная связь предполагает наличие и анализ данных о состоянии 

объекта регулирования, своевременное определение необходимых 

мер (средств) дополнительного воздействия, возврат объекта в задан-

ное организованное состояние. 

К общим чертам регулирования и управления в названных си-

стемах можно отнести следующие: 1) и регулирование, и управление 

существуют в рамках систем, являются средством повышения уровня 

их организации; 2) они представляют собой средства антиэнтропий-

ной защиты, т.е. призваны устранять имеющиеся отклонения в функ-

ционировании систем; 3) основой регулирования и управления явля-

ется информация, понимаемая как «отраженное разнообразие»10. По-

этому как для регулирования, так и для управления одинаково при-

ложимы законы и методы теории информации с ее логико-

математическим аппаратом. 

Можно указать и на другие общие признаки, роднящие управ-

ление и регулирование. Однако общность этих процессов, какой бы 

степени она ни была, не может означать их полного тождества. Суще-

ствуют и значительные отличия. 

                                                           
9 См.: Урсул А.Д. Проблема информации в современной науке. М., 1975. С. 28; 

Венгеров А.Б. Указ. соч. С. 77. 
10 Данная концепция информации в современной литературе представляется 

наиболее убедительной. Ее разделяют кибернетики У.Р. Эшби, В.М. Глушков, Ст. Бир, 

философы и правоведы С.С. Алексеев, В.С. Тюхтин, А.Д. Урсул и др. [См.: Алексеев 

С.С. Теория права. М., 1995. С. 30; Урсул А.Д. Указ. соч.] 
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Отличительные особенности регулирования и управления, пред-

ставителями кибернетического подхода трактуются неоднозначно. К 

примеру, отмечая несовпадение понятий «регулирование» и «управ-

ление», ряд авторов пытаются сравнить содержание данных понятий, 

выявить их существенные признаки и отличия. Весьма распростра-

ненным при этом является воззрение на регулирование, как на разно-

видность управления. Так, по мнению Н.И. Жукова «Между понятия-

ми регулирования и управления существуют родовидовые отноше-

ния: регулирование рассматривается как частный случай управления, 

когда целью функционирующей кибернетической системы является 

поддержание определенного параметра регулируемой системы более 

или менее постоянным»11. 

В действительности же понятие «регулирование» рассматрива-

ется в кибернетике в двух аспектах: 1) как составной компонент вся-

кого управленческого акта. Тогда регулирование выступает в каче-

стве этапа (фазы) управления, основное назначение которого состоит, 

говоря словами У.Р. Эшби, в том, что оно «блокирует поток разнооб-

разия от возмущений к существенным переменным»12 для избежания 

недопустимого отклонения от заданной траектории движения систе-

мы; 2) как самостоятельный процесс в киберсистемах, имеющий 

сходное, но не тождественное управлению содержание13. 

По мнению авторов, второе значение понятия «регулирование» 

представляет больший интерес. В этом случае возможно такое сопо-

ставление регулирования с управлением, в результате которого могут 

быть выделены специфические особенности рассматриваемого поня-

тия.  

В анализе понятия «регулирование» кроме кибернетического 

возможен и иной подход – со стороны изучения его предметной об-

ласти, объема приложения данного понятия. 

Проблема генезиса управления в отечественной литературе бы-

ла поставлена в 60-х гг. Л.Б. Баженовым, Л.А. Петрушенко и другими 

авторами14. Предшествующие управлению формы терминологически 

называли по-разному: «квазиуправление» (С. Петров, Л.Б. Баженов), 
                                                           

11 Жуков Н.И. Философские основы кибернетики. Минск, 1976. С. 114. 
12 Эшби У.Р. Введение в кибернетику. М., 1959. С. 285. 
13 См.: Венгеров А.Б. Указ. соч. С. 77. 
14 См.: Петрушенко Л.А. Принцип обратной связи (некоторые философские и 

методологические проблемы управления). М., 1967. С. 242–256. 
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«авторегуляция» (Л.А. Петрушенко). Но суть, в общем-то, не в тер-

минах. Принципиально важно, что «предтеча» управления – это более 

простая, чем управление, организационная форма. 

«В неживой природе, – отмечает Б.С. Украинцев, – мы не встре-

чаем управления в полном смысле этого слова. Однако в мире физи-

ческих явлений имеются возможности и содержаться предпосылки 

возникновения самоуправления при условии повышения уровня орга-

низации взаимодействующих материальных систем и коренного из-

менения характера самого взаимодействия»15. 

Полагаем, что понятие «регулирование» как нельзя более точно 

характеризует «предуправленческие» процессы, поскольку регулиро-

вание с его свернутой программой (недифференцированной, вплоть 

до нулевой ориентации) и достаточно простой структурой (необяза-

тельность обратных связей) может быть выявлено на гораздо более 

низких ступенях развития, чем управление16.  

Итак, судя по предметной области, можно предположить, что 

регулирование – более широкое понятие, чем управление, т.к. облада-

ет большим объемом (это подтверждается и логическим законом об-

ратного соотношения объема и содержания понятий). В связи с этим, 

«регулирование» может быть представлено как весьма общее поня-

тие, отражающее организационные процессы в системах, в которых 

целевая направленность не выражена однозначно, а контроль, если и 

имеется, носит прикладное значение и не осуществляется непременно 

обратными связями. 

Основываясь на данном определении, имеет смысл выделять 

следующие виды регулирования: 1) в зависимости от объекта регу-

лирования – регулирование механических, физических, химических, 

биологических и социальных процессов; 2) в зависимости от типа ре-

гулирующего воздействия – нормативное и ненормативное. 

Понятие, признаки и виды социальных норм. Рассматривая 

нормативное регулирование в социальной жизни, целесообразно вы-

делить две стороны этого явления. 

Во-первых, в основе регулирования социальных процессов с 

помощью специальных правил «лежит» их нормативность. 

                                                           
15 Украинцев Б.С. Особенности самоуправляемых систем. М., 1970. С. 7. 
16 См.: Петрушенко Л.А. Указ. соч. С. 222–256. 
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Во-вторых, нормативность проявляется преимущественно в ви-

де особых правил, стандартов, эталонов поведения участников соци-

ального общения. 

Нормативность – это абсолютное свойство развития высшей 

формы материи – социальной жизни. Нормативность является объек-

тивной необходимостью, закономерностью, законом развития соци-

альной жизни. Данная закономерность заключается в том, что любая 

совокупность социальных явлений, несмотря на их хаотичное и бес-

порядочное состояние, неизбежно самоорганизуется в ту или иную 

упорядоченную форму. Происходит унификация социальной практи-

ки по различным системообразующим признакам. Складывается 

определенный способ взаимодействия участников социального про-

цесса. Появляются единообразные схемы развития, функционирова-

ния общественных отношений, определенные стандарты поведения. 

Этот процесс имеет характер обязательного закона, неизбежного 

условия всякого общественного развития. 

Общественный прогресс во многом определяется устойчивым 

характером, стабильностью связей и отношений, внедрением опреде-

ляемых эталонов в поведение людей, их повторяемостью и приданием 

им обязательного характера. Ни одно общество не смогло бы суще-

ствовать без этих общеобязательных правил поведения людей17. Ос-

новой этого воздействия выступает социальная нормативность. Она 

выражает объективно необходимые требования взаимодействия явле-

ний и событий как результата предметно-практической деятельности 

людей. Нормативность выступает формой объективно необходимых 

связей и способов взаимодействия людей 18. 

Следовательно, сущность нормативности как социального зако-

на выражается в неизбежной унификации хаотичной совокупности 

воли отдельных лиц (членов социальной общности) по определенным 

признакам, обусловленным объективными потребностями данной 

общности. 

Унификация в данном случае означает приведение чего-то к 

единообразию, формирование определенного стандарта19. Неизбеж-

ность этого процесса связана с наличием тех или иных потребностей 

                                                           
17 См.: Пеньков Е.М. Социальные нормы – регуляторы поведения. М., 1972. С. 40. 
18 См.: Лукашова Е.А. Право. Мораль. Личность. М., 1986. С. 12–13. 
19 См.: Ожегов С.И. Указ. соч. С. 741. 



39 

и интересов членов общества. Нельзя определить единственный или 

даже преобладающий путь решения интересов, все зависит от содер-

жания интересов, их поддержки и противодействия им, от ситуации в 

обществе20. 

Осознавая свои интересы, члены общества стремятся объеди-

нить свою волю, систематизировать ее по различным признакам, при-

дать существующим социальным потребностям различные норматив-

ные формы. Происходит нормативная саморегуляция личности. Это 

способ защиты человека во внешней общественной среде, реализации 

им своих интересов, внутреннего самовыражения в поведенческой 

деятельности, связи с себе подобными. Это, наконец, способ выявле-

ния вовне свойств модели личности, соединяющей сферу сознатель-

ного и бессознательного21. 

Следует подчеркнуть, что нормативность выступает не только 

формой бытия социальных интересов и потребностей, но и как про-

цесс формирования и выявления этих способов существования соци-

альной реальности. То есть нормативность выступает, с одной сторо-

ны, как форма социального развития, а с другой – как его основное 

содержание. 

В целом, специфика социально-нормативного регулирования 

выражается в нормативности общественных процессов и явлений и 

особых формах ее выражения, главное место среди которых занимают 

общественные правила поведения – нормы. Поэтому нормативное 

регулирование можно определить как особую форму социальной де-

ятельности, направленную на создание, реализацию и обеспечение 

различного рода общих правил (норм) поведения людей с целью упо-

рядочения их отношений и достижения стабильности в обществе. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 См.: Лившиц Р.З. Теория права. М., 1994. С. 6. 
21 См.: Мукабаева Г.А. Нормативная саморегуляция личности: Автореф. дис. …  

д-ра юрид. наук. Алма-Ата, 1995. С. 18. 



40 

2. Особенности власти и социального регулирования  

в первобытном обществе 

 
Для теории государства и права определенную методологиче-

скую ценность имеет выделение двух главных периодов в развитии 

первобытного общества, а следовательно, и двух способов его суще-

ствования и воспроизводства: период 1) присваивающей экономики 

(охота, рыболовство, собирательство); 2) период производящей эко-

номики (земледелие, скотоводство, металлообработка, керамическое 

производство). Первому периоду в основном соответствует материн-

ский род (матриархат), второму — патриархальный (патриархат). 

Любое человеческое общество должно быть каким-либо обра-

зом организовано, т. е. организационно оформлено. В противном слу-

чае оно обречено на превращение в стадо, толпу. Исторически первой 

формой организации догосударственного общества явилась родовая 

община. Личная, родственная связь сплачивала в единое целое всех 

членов рода. Это единство упрочивали также коллективный труд, об-

щее производство и уравнительное распределение. Восторженную 

характеристику родовой организации дал Ф. Энгельс. Он писал: «И 

что за чудесная организация этот родовой строй во всей его наивно-

сти и простоте! Без солдат, жандармов и полицейских, без дворян, ко-

ролей, наместников, префектов или судей, без тюрем, без судебных 

процессов — все идет своим установленным порядком». Таким обра-

зом, род был одновременно древнейшим социальным институтом и 

самой первой формой организации догосударственного общества. 

Власть принадлежала всей родовой общине в целом. Обще-

ственные дела решались на общем собрании всех взрослых членов 

рода, как мужчин, так и женщин. Решения родовых собраний, следо-

вательно, выражали волю всех членов рода. Общественная власть не 

отделялась от общества, а совпадала с ним, исходила из самого рода. 

Все члены рода были равны, никто не имел никаких привилегий. Из-

биравшиеся родовым собранием старейшины и военные вожди, 
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управляющие текущими делами, трудились наравне со всеми, их 

власть основывалась лишь на моральном авторитете.  

Таким образом, можно выделить следующие особенности об-

щественной власти, характерные для первобытно-общинного строя:  

1. По форме организации – общественная. 

2. По методам осуществления – естественная. 

3. Органы власти: общие собрания, вожди, старейшины, совет ста-

рейшин. 

4. Отсутствовал специальный аппарат управления и принуждения. 

5. Распространялась исключительно на родственников, независимо от 

территории. 

6. Сливалась с обществом, не отделялась от него. 

Главной особенностью социального регулирования первобытно-

го общества является то, что оно, по мнению  А.И. Першица, было 

основано на мононормах. 

 Мононормы (греч. monos – один, единый) – единые, нерасчле-

нённые правила поведения, регламентировавшие все стороны жизне-

деятельности первобытного общества. 

Это были одновременно и нормы организации общественной 

жизни, и нормы первобытной морали, и ритуальные, обрядовые пра-

вила. Так, естественное разделение функций в трудовом процессе 

между мужчиной и женщиной, взрослым и ребенком рассматрива-

лось одновременно и как производственный обычай, и как норма мо-

рали, и как веление религии. 

Мононормы изначально были продиктованы «естественно-

природной» основой общества с присваивающей экономикой, в кото-

ром человек является частью природы. Правá и обязанности в этих 

нормах как бы сливались воедино. Кроме того, мононорма представ-

ляла собой единую, нерасчлененную норму, в которой были «слиты» 

воедино и запреты (в форме «табу»), и дозволения, и позитивные обя-

зывания. 

Итак, особенности мононорм: 

1.Имели, как и власть, естественно-природную основу. 

2. Были единственными нормами. 

3. Не расщеплялись в сознании первобытного человека на дозволения, 

запреты и позитивные обязывания. 

4. Служили воплощением единства и сплочения рода, племени. 
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Надо сказать, что на Западе теория Першица о мононормах не 

получила широкой поддержки. Основными разновидностями соци-

альных норм первобытного общества называют обычаи, нормы мора-

ли, религиозные нормы, сакральные (священные, магические) пред-

писания (табу, зарок, заклинания, проклятия), агрокалендари.) 

 Внешне мононормы выражались (реализовывались) в системе 

обычаев. 

Обычай – исторически сложившееся общепринятое правило 

поведения, вошедшее в привычку в силу многократного повторения.  

Обычаи одновременно выступали нормами первобытной мора-

ли, первобытной религии, детально регламентируя жизнь и деятель-

ность членов первобытного общества. «Вся жизнь австралийца, – пи-

шет историк, профессор С.А. Токарев, – была подчинена строгим 

нормам обычая. Отдельная личность не только была несвободна в 

своем поведении, но, напротив, каждый ее шаг, от колыбели до моги-

лы, и в повседневной будничной жизни, и в особенно торжественных 

случаях совершался по раз и навсегда предписанными правилами, ко-

торые диктовал обычай. Блюстителями обычаев выступали старей-

шины. Они и являлись носителями общественной власти»22. 

Уже на ранних стадиях развития общества значение обычаев 

приобретают навыки коллективной трудовой деятельности, охоты и 

пр. В наиболее важных случаях трудовой процесс сопровождался ри-

туальными действиями. Например, тренировка охотников наполня-

лась мистическим содержанием, обставлялась таинственными обря-

дами. 

Особое место в социальном регулировании занимало такое 

средство обеспечения обычаев, как табу′ (запрет). 

Табу′ (полинезийское) – религиозный запрет, налагаемый на 

какой-либо предмет, действие, слово и т.п., нарушение которого ка-

рается сверхъестественными силами. 

Возникнув на самой заре истории человеческого общества, табу 

сыграло огромную роль в упорядочении половых отношений, строго 

запрещало брак с ближайшими кровными родственниками (инцест). 

Благодаря табу, первобытное общество поддерживало необходимую 

дисциплину, обеспечивавшую добычу и воспроизводство жизненных 

                                                           
22 Токарев С.А. Проблемы происхождения ранних форм религии // Вопросы фи-

лософии. 1956. № 6. С.137. 
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благ. Табу защищало охотничьи угодья, места гнездования птиц и 

лежбища зверей от чрезмерного уничтожения, обеспечивало условия 

коллективного существования людей. 

В догосударственном обществе обычаи, как правило, соблюда-

лись в силу авторитета и привычки, но, когда обычай нуждался в 

подкреплении путем прямого принуждения, общество выступало в 

роли коллективного носителя силы – обязывающей, изгоняющей и 

даже обрекающей на смерть нарушителя (преступника). Решения со-

брания рода были обязательными для всех, так же как указания во-

ждя. Хотя общественная власть не имела специальных принудитель-

ных учреждений, однако она была вполне реальной, способной к эф-

фективному принуждению за нарушение существующих правил по-

ведения. Наказание неукоснительно следовало за совершенные про-

ступки, и оно могло быть достаточно жестоким – смертная казнь, из-

гнание из рода и племени. Отсюда современ-

ное определение общественной власти в пер-

вобытном обществе – потестáрное (от лат. 

potestas – мощь, сила, власть) правление. 

 

Таким образом, подводя итог всему из-

ложенному, можно резюмировать: социаль-

ными регуляторами в первобытном обществе выступали естествен-

ная власть и мононормы, которые и обеспечивали его целостность и 

упорядочивали складывавшиеся в нем общественные отношения. 

 

3. Общая характеристика теорий происхождения государства 

Одной из центральных проблем теории государства и права 

представляется проблема генезиса (греч. genesis - происхождение) 

государства и права: исторические предпосылки их зарождения, ис-

ходные причины и условия, следствием которых явилось образование 

и становление государства и права с последующим их развитием. 

Существует множество теорий, с различных позиций объясня-

ющих причины и процесс возникновения государства. Многообразие 

мнений по этому вопросу обусловлено разными причинами – объек-

тивного и субъективного свойства: особенностями эпохи, в которую 

создавалась та или иная теория; научной (или ненаучной) картиной 

мира определенного периода в развитии научного знания; уровнем 
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экономического развития общества и общественного сознания; миро-

воззрением авторов; отсутствием документальных свидетельств появ-

ления феномена государства, поскольку оно формируется в допись-

менную эпоху. 

Одни из концепций более, другие менее догматичны и идеоло-

гизированы. При этом каждая из теорий своеобразно отражает какую-

нибудь сторону или грань этого сложного процесса – генезиса госу-

дарства. Для того чтобы иметь достаточно полное и объективное 

представление о возникновении государства, необходимо рассмотреть 

каждую из основных теорий, объясняющих процесс его происхожде-

ния.  

1. Классовая (материалистическая, марксистская) теория 

(вторая половина ХIХ века) (Льюис Морган, Карл Маркс, Фридрих 

Энгельс, Владимир Ленин). Данная концепция опирается на историко-

материалистическое учение об обществе и общественном развитии (л. 

Морган).  

Марксистская схема возникновения государства объясняет про-

исхождение государства и права факторами экономического порядка 

и обусловленной ими классовой борьбой.  

      
Изначально производительность труда людей в первобытном 

обществе была чрезвычайно мала. Они занимались собирательством 

плодов, кореньев, охотой и рыболовством. Пользовались примитив-

ными орудиями труда. Однако постепенно человек стал перерабаты-

вать то, что давала природа – занялся земледелием, скотоводством, 

стал изготавливать более совершенные орудия труда и успешно их 

применять. Вследствие этого росли производительность труда и со-

знание человека. На определенном этапе развития общества произо-

шло разделение труда: выделилось скотоводство из общей массы 

производимых работ; ремесло – из земледелия; появилась группа лю-

дей, которая обменивала продукцию – купцы. Все это привело к тому, 
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что воспроизводить стали больше, чем потреблять. В результате – по-

является избыточный продукт, который накапливается у определен-

ной группы людей – старейшин, вождей, военачальников. Это, в свою 

очередь, приводит к дифференциации населения по уровню доходов, 

к зарождению классов имущих и неимущих, появлению эксплуата-

ции. Возникающие между классами противоречия носят антагонисти-

ческий23 характер. Для того, чтобы держать в повиновении неимущих, 

возникает необходимость в организации особого рода, которую и 

назвали государством.  

Суть теории: возникновение государства является следствием 

действия  факторов экономического характера и обусловленными ими 

классовой борьбой. 

Таким образом, классическая марксистская схема возникнове-

ния государства, выглядит следующим образом: рост сознания чело-

века – повышение производительности труда, вследствие обще-

ственного разделения труда – появление прибавочного продукта – 

возникновение, вследствие неравномерного распределения прибавоч-

ного продукта, частной собственности – расслоение общества на 

основе отношения к частной собственности – появление классов с 

ярко выраженными антагонистическими противоречиями – возник-

новение классовой борьбы – возникновение государства как средства 

«сдерживания» антагонизмов, как «машины», осуществляющей 

классовое принуждение. 

Согласно материалистической теории,  формирование первых 

государств могло происходить по одной из четырех моделей: 

1) государство азиатского способа производства: плавное пере-

растание родо-племенного земледельческого общества в государ-

ственно организованное – раннеклассовое образование, в котором со-

циальная стратификация складывалась постепенно, в течение дли-

тельного времени, сохраняя пережитки общинного строя; 

2) афинская форма (классическая): государство возникает в силу 

естественного, постепенного разложения первобытно-общинного 

строя, возникающих сначала социальных, а затем классовых противо-

речий и последующего социально-экономического общества; 

                                                           
23 Антагонистические противоречия – непримиримые противоречия, которые 

объективно, сами по себе не могут быть разрешены.  



46 

3) римская форма: часть родового общества превращается в ари-

стократию (патрициев), изолирующую себя от бесправной плебей-

ской массы; борьба плебеев и патрициев ускоряет процесс создания 

государства; 

4) германская форма: государство формируется как следствие 

завоевания Римской империей обширных территорий, управление ко-

торыми не обеспечивалось родо-племенной организацией власти за-

воеванных народов – из-за этого и возникает государство. 

Таким образом, государство, в соответствии с марксистской 

концепцией, появляется прежде всего под воздействием экономиче-

ских факторов как «машина для подчинения одного класса воле дру-

гого класса», по определению В.И. Ленина. 

Данная теория является научной, т.к. опирается на убедитель-

ные доказательства и исторические факты. 

2. Теологическая теория. Это одна из самых древних теорий, 

возникшая одновременно с первым государством и правом, на основе 

религиозно-мистических представлений их божественного происхож-

дения. Это вполне объяснимо, так как на ранних стадиях развития 

общества служители культа были наиболее образованной частью 

населения. Например, в законах вавилонского царя Хаммурапи 

(Древний Вавилон) говорится: «Боги поставили Хаммурапи править 

«черноголовыми»… Человек является тенью Бога, раб является тенью 

человека, а царь равен Богу».  

Общий смысл (суть) теологических доктрин сводится к следу-

ющему: государство имеет божественное происхождение, оно созда-

но или непосредственно Богом, или же людьми по велению Бога, по-

этому необходимо подчиняться существующей государственной вла-

сти как проявлению божественной воли. В послании апостола Павла к 

римлянам говорится: «… нет власти не от Бога, существующие власти 

от Бога установлены». 

«Расцвет» теологической теории приходится на средние века.  

Один из первых адептов теологической концепции – Августин 

Блаженный (Аврелий Августин) (354-430 гг..). В своих работах «Ис-

поведь», «О Троице», «О граде Божьем» и др. развивал теологическое 

учение об обществе. 
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Наиболее ярким представителем теологической доктрины явля-

ется Фома Аквинский (1225-1274 гг..) – философ и теолог, схоласт, 

догматик. В основе этой теории лежит идея божественного проис-

хождения государства. Главная задача теолога – обосновать превос-

ходство власти церковной над властью светской. Фома Аквинский 

писал: «Папа есть царь царей, владыка владык, власть которого не 

прекратится во веки веков».  

Теологическая концепция происхождения государства домини-

ровала на протяжении всего средневековья. Ее восприняла вслед за Ф. 

Аквинским вся католическая церковь. Представителями этой концеп-

ции являются идеологи религий древнего Востока, современная като-

лическая церковь, исламская правовая доктрина.  

В ХХ веке Ж. Маритен, один из авторов Всеобщей декларации 

прав человека (1948 г.), «обогатил» теологическую концепцию идея-

ми естественного права. 
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Религиозные учения о происхождении государства имеют хож-

дение и в наши дни. Наряду с ними продолжают существовать идеи, 

высказанные еще в Древнем Риме, о том, что на возникновение госу-

дарства, а также на закат отдельных государств решающее значение 

оказали человеческие слабости и страсти. «Что послужило главной 

причиной упадка Римского государства?» – спрашивает римский ис-

торик I в. до н.э. Гай Саллюстий Крисп в своей работе «Заговор Кати-

лины». И тут же отвечает: «Упадки нравов, стяжательство, страсть к 

распутству, обжорству и прочим излишествам»24. Эти слабости и 

страсти людей навлекли кару на их государства и народы. 

Современная христианская церковь, исламская правовая док-

трина и, в общем, все религиозные учения отстаивают эту теорию, ко-

торая в учёном мире многими признаётся ненаучной. При этом необ-

ходимо отметить, что положения теологической теории придают бо-

жественный ореол государственной власти и государству в целом, 

поднимают их престиж, безусловно осуждают преступность, способ-

ствуют укреплению разумного порядка и взаимопонимания людей. 

3. Психологическая теория (зарождается в античности; «рас-

цвет»: конец 19 – первая треть 20 вв..)  (Цицерон, Л.И. Петражицкий, 

Д. Фрейзер, Г. Тард, Н.М. Корнилов и др.). Ряд мыслителей, социоло-

гов, психологов предпринимали попытки обосновать происхождение 

государства и права не историческим развитием и условиями матери-

альной жизни, а особыми свойствами человеческой психики. Суть 

психологической концепции: государство – продукт разрешения пси-

хологических противоречий между 

активными индивидами и пассивной 

массой. 

 

Так, Цицерон (106-43 гг.. до 

н.э.) писал, что «первой причиной для 

государственного соединения людей 

является врожденная потребность 

жить вместе».  

Известный отечественный психолог К.Н. Корнилов (1879-1957 

гг.) возводил государство к так называемому «психологическому еди-

                                                           
24 Цит. по.: Общая теория государства и права. Академический курс: в 2 т. Т. 1: 

Теория государства. М., 1998. С. 41. 
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нению людей», «коллективному сознанию». Государство возникает, 

по мнению Корнилова, в результате осознания массой своей зависи-

мости от власти, т.е. из-за чисто психологических причин.  

Другой крупнейший представитель психологической школы – 

Л.И. Петражицкий (1867-1931 гг..) – считал, что без правовых пере-

живаний людей невозможно существование таких социальных фено-

менов, как общество, государство и право. 

Из психологии индивида выводил необходимость государства З. 

Фрейд (1856-1939 гг..) – основатель влиятельного в наше время пси-

хоаналитического направления в западной социологии и учениях о 

государстве и праве. По его мнению, в истоках возникновения госу-

дарства лежит т.н. «эдипов 

комплекс», психологическая 

потребность индивида пове-

левать или повиноваться. 

 

Психологическая теория 

признаётся научной. Несо-

мненно, психологические 

причины имели место в фор-

мировании первых госу-

дарств, но психологическая теория игнорирует историческое развитие 

и условия материальной жизни людей. 

 

4. Патриархальная теория. Ее истоки – в 

античности. Родоначальником этой теории счи-

тается Аристотель, который полагал, что из 

патриархальной семьи как из первоначальной 

ячейки общества произошли все другие обще-

ственные институты, включая государство. 

Позднее эта теория была возрождена и поднов-

лена на Западе Г. Мэном, З. Вестмарком и Д. 

Мардоком.  

Суть патриархальной теории: государство вырастает из раз-

росшейся патриархальной семьи, глава которой становится монархом. 

Наиболее активным апологетом ее был Роберт Фильмер, кото-

рый в своей книге «Патриархия, или Естественная власть короля» 
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(XVII в.), доказывал, что власть королей берет свое начало непосред-

ственно от Адама, направлена она на признание абсолютной и некон-

тролируемой со стороны населения власти государства.  

 

 
 

Проводится аналогия между властью отца в семье и властью 

монарха в государстве. Власть монарха, какой бы суровой она ни бы-

ла, является продолжением власти отца в семье, власти патриарха. 

Она так же священна и неприкосновенна.  

В настоящее время патриархальная теория признана большин-

ством ученых абсолютно ненаучной. 

5. Теория «насилия» («расцвет»: конец 19 – начало 20 вв..) яв-

ляется одной из наиболее распространенных теорий происхождения 

государства. Ее представители: Евгений Дюринг (1833–1921 гг..) – 

немецкий философ и экономист, Людвиг Гумплович – австрийский 

социолог и государствовед (1838 – 1909 гг..) и немецкий экономист, 

историк, публицист, известный «ревизионист марксизма» – Карл  Ка-

утский (1854–1938 гг..). 

Суть теории насилия:  государство всегда образуется в резуль-

тате насилия. Следовательно, государство – продукт завоевания одно-

го народа (племени) другим (внешнее насилие) либо подчинения од-

ной части общества другой (внутреннее насилие). 
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Л. Гумплович в 1910 г. выпустил книгу на русском языке «Об-

щее учение о государстве», в которой писал, что история не предъяв-

ляет ни одного примера, где государство возникало бы не при помо-

щи насилия, а как-то иначе. Орды воюют друг с другом. Затем одна из 

них завоевывает другую. Для того, чтобы удержать ее в повиновении, 

образуется государство. Германские племена завоевали Рим, что по-

служило толчком к образованию Священной Римской империи. Это 

исторический факт.  

 

Таким образом, государство 

возникает в результате причин воен-

ного, насильственного характера. 

Агрессивная завоевательная политика 

первобытных племен, захват террито-

рий более слабых соседей, контроль 

над ними постепенно привели к необ-

ходимости образования специальных органов (первоначально – толь-

ко карательных). Именно таким образом возникает особая публичная 

власть – государство. 

Данная концепция является научной. Вместе с тем необходимо 

отметить, что это односторонняя теория, поскольку насилие следует 

рассматривать в качестве одного из условий возникновения государ-

ства. 

6. Теория «договорного» происхождения государства зароди-

лась в глубокой древности. Представления о том, что государство по-

коится на общественном договоре, впервые встречается у древнегре-
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ческого философа Эпикура. Некоторые философы древности – софи-

сты – полагали, что государство люди создали на основе доброволь-

ного соглашения для обеспечения общей справедливости. Более глу-

бокая и детальная разработка этой теории относится к периоду за-

рождения и развития в недрах феодального строя буржуазных отно-

шений в XVII – XVIII вв. При этом, несмотря на имеющиеся суще-

ственные различия во взглядах представителей этой теории (англий-

ских – Т. Гоббса и Дж. Локка, голландских – Г. Гроция и Б. Спинозы, 

французских – Ж.Ж. Руссо и Д. Дидро, русских – А.Н. Радищева и 

П.П. Пестеля), все ее варианты основаны на общих положениях: гос-

ударству предшествует т.н. «естественное состояние»; государство 

покоится на «общественном договоре», в результате которого люди 

делегируют ему часть своих естественных прав; все создаваемые гос-

ударством учреждения делятся на «естественные» (соответствующие 

естественным правам) и «искусственные» (это общая суть договор-

ной теории).  

 

   
 

«Естественное состояние» общества понимали по-разному. Так,  

Т. Гоббс полагал, что люди находились в «состоянии войны всех про-

тив всех», и для того, чтобы окончательно не истребить друг друга, 

договорились и образовали государство. В противовес Гоббсу, Ж.Ж. 

Руссо считал, что до образования государства люди жили мирно и 

дружно – это был своего рода «золотой век человечества». Но для то-

го, чтобы жить еще лучше, объединились и, образовав государство, 

часть своих прав передали монарху. Государство возникает и покоит-

ся на общественном договоре. Но сам договор рассматривается не как 

исторический факт, а как логическая предпосылка. Без таковой не-
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возможно объяснить отличие государства от догосударственного со-

стояния.  

Вместе с тем имеются определенные исторические данные по-

добного рода. Так, в Новгороде существовала Новгородская респуб-

лика, где имел место уставной договор между вечем (народным со-

бранием) и правителем республики.  

Другой пример. На Русь приглашали варяжских вождей – Рюри-

ковичей – на княжение, о чем заключался договор. До этого, как по-

лагают некоторые историки, государства на Руси не было.                             

Все государственно-правовые 

институты подразделяются на есте-

ственные и искусственные. Все по-

литические и правовые учреждения, 

которые соответствуют естествен-

ным правам человека, являются 

естественными, а те, которые не со-

ответствуют, – искусственными.  

7. Органическая теория возникала в период «домонополисти-

ческого капитализма» (хотя еще в античные времена Аристотель и 

Платон высказывали «органические» идеи – предположили органиче-

ское строение госудрства: они сравнивали государство с живым орга-

низмом и пытались объяснить зарождение этого института природ-

ными факторами) в Германии и Англии в рамках органической шко-

лы права. Основателем ее считается немецкий юрист К. Краузе. К 

числу видных представителей этой теории относятся австрийский 

юрист Г. Аренс, швейцарский государствовед И. Блюнчли, француз-

ский социолог Р. Вормс, английский социолог Г. Спенсер.  

 

     
 

               Генрих Аренс                   Рене Вормс 
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Законы развития живой природы они механически переносили 

на общество и государство. Суть: государство есть произведение сил 

природы. Оно появляется, как полагал Блюнчли, вместе с людьми и 

само подобно человеческому организму, отдельные части которого 

соответствуют частям государства (голова – правительство, уши – 

министерство внутренних дел, нос – министерство иностранных дел и 

т.п.). Государственную власть представители органической теории 

рассматривают как преобладание целого над составными его частями 

(по аналогии с живыми организмами, у кото-

рых все части подчинены благу целого). В си-

лу неразрывной связи между органами и 

функциями организма, поражение одного ор-

гана или функции отзывается на всех других 

органах и функциях организма. 

 

В целом, будучи одной из ревизионист-

ских модификаций школы «естественного 

права», органическая школа утверждает, что 

основной задачей права является создание условий разумной жизни 

человека и общества, возможности дать людям осуществить свои ра-

зумные цели. Право она определяет как совокупность условий гармо-

нического развития личности, совокупность условий, необходимых 

для осуществления разумных целей человека. Условия же для осу-

ществления права создаются государством, являющимся органом 

права, способствующим осуществлению права. Процесс возникнове-

ния государства органическая школа рассматривает как процесс био-

логический, процесс развития живой природы от менее примитивных 

форм к более совершенным. 

Безусловно, механический перенос естественных законов при-

роды на социальные образования не обоснован – общество подчиня-

ется законам социальным, поэтому органическая теория ненаучна. 

Однако не лишенной здравого смысла представляется мысль о разви-

тии социальных систем от менее сложных форм к более сложным, со-

вершенным. 

8. Гидравлическая (от греч. водный, водяной) (ирригацион-

ная) теория. (20 в.) Её автор – немецкий учёный Карл Август Вит-

тфогель (1896 – 1988).  
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Суть: государство возникает из-за необходимости создания ги-

гантских ирригационных (букв. оросительных) сооружений, в про-

цессе строительства которых образуется так называемый «менедже-

риально-бюрократический аппарат» – прообраз государственного ап-

парата. 

 
Свои идеи Виттфогель излагает в книге «Восточная деспотия» 

(1957). Согласно «гидравлической» концепции, ирригационный спо-

соб земледелия является наиболее вероятным ответом доиндустри-

ального общества на трудности ведения хозяйства в условиях засуш-

ливого климата. Связанная с этим способом ведения хозяйства необ-

ходимость организованных коллективных работ приводит к развитию 

бюрократии и, как следствие, к усилению авторитаризма. Так возни-

кает восточная деспотия, или «гидравлическое государство» 

(hydraulic state) – особый вид общественного устройства, отличаю-

щийся крайним антигуманизмом и неспособностью к прогрессу 

(власть блокирует развитие). 

Ирригационная теория является научной, однако её положения 

истинны для жарких, засушливых регионов. 
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9. Теория инцеста. Ее основатель – Клод Леви Стросс (1908-

2009 гг..). Суть теории: причиной возникновения государства явля-

ется введение запрета (табу) на инцест (кровосмешение).  

 
Действительно, постепенный переход от эндогамных половых 

отношений к экзогамным способствовал выживанию и укреплению 

первобытного рода и оказал многоплановое воздействие на развитие 

человеческих отношений. 

Однако процесс жизнедеятельности человека проявляется не 

только и не столько в особенностях биологического воспроизводства. 

Данная теория не дает полного представления о причинах возникно-

вения государства, следовательно, она ненаучна. 

Итак, на основе рассмотренных концепций и исторических фак-

тов выделим предпосылки возникновения государства, доказываю-

щие объективность и неизбежность его государства: 

• экономические:  

- переход к производящей экономике;  

- появление института частной собственности; 

- товарно-обменные отношения; 

• социальные:  

- смена полигамных отношений моногамными; 

- появление семьи как самостоятельного субъекта производственных 

отношений и частной собственности; 

- усложнение структуры социальной организации населения; 

• политические:  

- выделение института публичной власти, приобретающего централи-

зованный, профессиональный характер; 

- передача властных полномочий преимущественно по наследству; 
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- возникновение налоговой системы для содержания профессиональ-

ного аппарата управления; 

- формирование специальных силовых структур, для поддержания 

общественного порядка; 

• географические:  

- смена кочевого образа жизни оседлым и закрепление общества на 

определённой территории. 

Анализ рассмотренных теорий позволяет сделать выводы о су-

ществовании закономерностей возникновения государства, про-

слеживающихся в большинстве научно обоснованных концепций.  

1. Возникновение государства представляет собой длительный 

исторический процесс. Даже если считать обоснованной договорную 

теорию возникновения государства или же теорию насилия, необхо-

димо учитывать некоторые факторы: договору или акту насилия 

предшествует длительный период, в недрах которого зарождаются 

основы государства; сам договор или акт насилия является только 

условным моментом возникновения государства.  

2. Государство возникает относительно объективно. Объек-

тивно потому, что не возникнуть оно просто не может. Общество на 

определенном этапе развития нуждается в таком органе управления, 

как государство. Вместе с тем государство есть продукт общества, а 

следовательно, продукт сознательной деятельности людей. Это также 

показатель его относительности. По мнению С.С. Алексеева, возник-

новение государства свидетельствует о вступлении человеческого 

общества в эпоху цивилизации, т.е. обретении и им качеств саморегу-

лируемой системы, развивающейся на своей собственной основе. 

Первобытное общество, подчеркивает он, базируется преимуще-

ственно на природных, естественных требованиях как на природно-

хозяйственно-социальном единстве общины, рода. Оно не нуждается 

во внешней власти и, в силу этого свободное, оно еще не оторвалось 

от природы. При цивилизации появляются новые факторы: избыточ-

ный продукт – основа частной собственности, экономической свобо-

ды и как следствие этого – увеличение человеческой популяции. По-

этому резко осложняется задача обеспечения целостной организации 

общества, его надлежащего функционирования. В этой связи возни-

кает необходимость во внешней власти, т.е. государстве – особой ор-

ганизации принуждения. В условиях цивилизации при помощи госу-



58 

дарства и возникает такая целостная организация людей, которая поз-

воляет говорить об общественном организме25.  

3. Государство возникает постольку, поскольку возникающие 

внутри общества противоречия не могут быть разрешены. Это мо-

гут быть и противоречия между антагонистическими классами, и за-

воевание одного племени другим, и жизненная необходимость орга-

низовать огромные массы людей для строительства ирригационных 

сооружений, и т.д. Наука может открыть новые факты, сыгравшие 

решающую роль в возникновении того или иного государства, но в 

любом случае они будут укладываться в рассматриваемую законо-

мерность, т.к. государство является универсальной организацией для 

разрешения противоречий.  

 
4. Возникнув на определенном этапе развития общества, в обо-

зримом будущем государства будут неизменными его спутниками. 

Обратим внимание на особенности возникновения современных госу-

дарств. Как видно, были и есть нации, которые живут компактно на 

своей национальной территории. Однако вследствие конкретных ис-

торических причин они находились или находятся в составе многона-

циональных государств. Отсюда относительно самостоятельным фак-

тором образования новых государств стало осуществление такими 

нациями (государствами) их права на политическое самоопределение. 

Такие государства образовывались в процессе ликвидации империй, 

путем суверенизации подобных государственных образований.  

Национальному государству присущи такие особенности: обра-

зовывается нацией, которая компактно проживает на определенной 

территории и, как правило, составляет большинство населения (наро-

да) данной страны; и является результатом осуществления права 

нации на самоопределение. Очевидно, что трактовка государствооб-

разования в значительной степени зависит от того, как будет истолко-

вана природа государства. 
                                                           

25 См.: Алексеев С.С. Государство и право. Начальный курс. М., 1993.  
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В качестве общего вывода можно привести мнение С.С. Алексе-

ева, который полагал, что возникновение государства свидетельствует 

о вступлении человеческого общества в эпоху цивилизации, т.е. обре-

тении им качеств саморегулируемой системы, развивающейся на сво-

ей собственной основе. Первобытное общество, подчеркивает он, ба-

зируется преимущественно на природных, естественных требованиях 

как на природно-хозяйственно-социальном единстве общины, рода. 

Оно не нуждается во внешней власти и, в силу этого свободное, еще 

не оторвалось от природы. При цивилизации появляются новые фак-

торы: избыточный продукт – основа частной собственности, эконо-

мической свободы и, как следствие этого, – увеличение человеческой 

популяции. Поэтому резко осложняется задача обеспечения целост-

ной организации общества, его надлежащего функционирования. В 

этой связи возникает необходимость во внешней власти, т.е. государ-

стве – особой организации принуждения. 

4. Общая характеристика теорий происхождения права 

Неоднозначность объяснения происхождения права обусловлена 

теми же причинами, что и разнообразие трактовок возникновения 

государства: отсутствие четкости и однозначности сведений о данных 

процессах; сложность проверки той и иной концепции; специфика 

эпох создания теорий и мировоззрения их авторов. Естественное 

следствие этого – множественность теорий, объясняющих историче-

ский процесс формирования права, что, в свою очередь, связано  с  

трактовкой самогó права, т.е. с  правопониманием. В процессе анали-

за концепций происхождения права будем акцентировать внимание 

на трактовке права той или иной школой – научным напрвлением  

(поскольку именно в зависимости от понимания права объясняется и 

процесс его формирования), а также определять достоинства и недо-

статки теорий. 

1. Теологическая теория (Фома Аквинский, Жак Маритен и 

др.). Право – это вечное явление, сотворенное Богом. Есть высший 

Божественный закон – он и должен быть основой позитивного права, 

которое исходит от государства.  

Достоинства теории: в ее основе – христианская мораль, хри-

стианские заповеди (Не убий. Не укради и др.); способствует усиле-

нию духовности, укреплению взаимопонимания, гражданского согла-

сия в обществе. 
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Главный недостаток – ненаучность концепции, поскольку не-

возможно научно доказать ни существование Бога, ни его отсутствие. 

2. Естественно-правовая теория (Т. Гоббс, Дж. Локк, Г. Гро-

ций, Ж.Ж. Руссо). Согласно данной теории, происхождение права свя-

зано с самой природой человека, с его неотчуждаемыми правами и 

свободами. Право производно от морали, декларирующей аб-

страктные нравственные ценности: справедливость, свобода и 

т.д. Так, основатель естественно-правовой школы Г. Гроций учил, что 

законы естественного права покоятся в самой природе разума, а по-

тому имеют такое же вечное, незыблемое значение, как, и самый ра-

зум, необходимы как законы логики. 

Несомненным достоинством естественно-правовой школы яв-

ляется следующее: в ней замечено, что источником, порождающим 

право, является человек; провозглашается источником прав природа 

самого человека; различается право и закон. 

Наряду с этим имеются и недостатки: такое понимание проис-

хождения и действия права снижает его формально-юридические 

свойства; оно связано больше с правосознанием, нежели с самим пра-

вом; отрицается историческое развитие права – еще дореволюцион-

ный юрист Е.Н. Трубецкой отмечал, что основной ошибкой есте-

ственно-правовой школы является то, что «естественное право» она 

представляет как «целый кодекс неизменных правил, который выте-

кает с логической необходимостью из природы разума, как порядок 

неподвижный»26. 

3. Историческая школа права (Г. Гуго, Ф.К. Савиньи, Г.Ф. 

Пухта). С точки зрения представителей данной теории, право – это 

историческое явление, которое развивается постепенно и выра-

жается в правовых обычаях. Так, геттингенский профессор Густав 

Гуго учил, что право не есть искусственное изобретение законодате-

ля, что оно не выдумано и не произвольно установлено людьми, а 

представляет собой необходимый результат более глубоких истори-

ческих причин и, подобно языку и правам, развивается самостоятель-

но. Наряду с законодательством существует обычное право, в кото-

ром находят свое выражение веками сложившиеся обычаи и воззре-

ния народа. 

                                                           
26 См.: Трубецкой Е.Н. Энциклопедия права. СПб., 1999. С. 68. 
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К числу достоинств указанной теории следует отнести то, что в 

ней справедливо подчеркивается естественность развития права; вер-

но определено значение правовых обычаев как первых правовых 

форм. 

В качестве недостатков назовем переоценку роли обычаев; из-

лишне критический тон в отношении естественно-правовой теории. 

4. Нормативистская теория (Г. Кельзен, Р. Штаммлер, П.И. 

Новгородцев). Сущность данной теории заключается в рассмотрении 

права как производной государственной воли, выраженной в 

формально-определенных предписаниях. Автор теории «чистого 

права» Г. Кельзен сводит возникновение права к т.н. «почвенной нор-

ме», к абстрактной норме, на основе которой законодатель создает 

право. 

 
По Новгородцеву, право есть проявление «разумного начала». 

Разум есть единственный источник идеи должного, морального зако-

на, который представляет собой факт чистого сознания, независимого 

от исторической необходимости. Из него законодатель и черпает 

нормы права. 
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К числу достоинств теории нормативизма относятся: точность 

при определении главного свойства права – нормативности; призна-

ние широких возможностей государства при влиянии на общество. 

Наряду с достоинствами есть и недостатки: значительный 

«крен» в формальную сторону права; преувеличение роли государ-

ства в формировании права.  

5. Классовая теория (К. Маркс, Ф. Энгельс, В.И. Ленин). Про-

цесс возникновения права есть процесс возведения в закон поли-

тической воли экономически господствующего класса, обуслов-

ленной материальными условиями жизни данного класса. 

Несомненным достоинством классовой теории следует при-

знать четкое выделение критериев правомерного и неправомерного; 

установление зависимости права от социально-экономических факто-

ров. 

К числу недостатков относятся: преувеличение роли классовых 

начал в праве; жесткая зависимость права от материальных факторов. 

6. Психологическая теория (Л.И. Петражицкий, М. Рейснер, 

И.П. Разумовский). Право – производная императивно-

атрибутивных переживаний индивида. Основатель психологиче-

ской школы права Л.И. Петражицкий различал обязанности двоякого 

рода: по отношению к другим свободные (односторонне связываю-

щие) – нравственные; и обязанности по отношению к другим несво-

бодные (закрепленные активно за другими и образующие таким обра-

зом двустороннюю связь) – правовые, юридические. Соответственно 

обязанностям он выделяет нормы, управляющие нашим поведением – 

нравственные (императивные) и правовые (атрибутивные). Юридиче-

ские нормы носят императивно-атрибутивный характер.  
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М. Рейснер развивал представление о классовом праве, включая 

и пролетарское право с позиций психологической теории. По его 

мнению, «право как идеологическая форма, построенная при помощи 

борьбы за равенство и связанную с ним справедливость, заключает в 

себе два основных момента, а именно: во-первых, волевую сторону, 

или одностороннее «объективное право», и, во-вторых, нахождение 

общей правовой почвы и создание при помощи соглашения двухсто-

роннего «объективного права». Лишь там возможна правовая борьба, 

где имеется возможность нахождения такой почвы». 

В рамках психологической интерпретации рассматривал право и 

И.П. Разумовский. Как идеологическое опосредование (идеологиче-

ская форма) классовых материальных (экономических) отношений 

право – это форма общественного сознания. 

Достоинствами данной концепции являются: внимание к пси-

хическим процессам; усиление роли правосознания в формировании 

права. 

Имеются и недостатки: сильный «крен» в сторону психических 

факторов затеняет другие (например, социально-экономические); от-

сутствуют четкие критерии правомерного и неправомерного. 

7. Социологическая теория (Эрлих, Жени, Р. Паунд, Ж. Карбо-

нье). Согласно этой теории право исходит из реального поведения 

субъектов. Оно понимается как «замиренная среда», как «порядок 

мира» и т.п. По мнению американского юриста Роско Паунда, право 

– средство социального контроля и выражение солидарности всех 
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классов общества. Последняя идея заимствована у «солидаристов» – 

Э. Дюркгейма и Л. Дюги. 

 
Достоинством этой теории является ориентирование на реали-

зацию права. Кроме того, такое понимание хорошо согласуется с 

ограничением государственного вмешательства в экономику. 

Недостатками ее является отождествление права с его реализа-

цией, которое приводит к потере критериев правомерного и неправо-

мерного (возможен произвол правоприменителей,  «творящих пра-

во»). 

 

8. Реалистическая школа (Р. Иеринг, Н.М. Коркунов, С.А. Му-

ромцев). Эта школа рассматривает право как интерес. У Р. Иеринга 

и С.А. Муромцева – это «защищенный интерес», у Н.М. Коркунова – 

«разграничение интересов». Процесс возникновения права рассмат-

ривается как процесс согласования интересов индивида. 

 



65 

 
Итак, краткий анализ основных правовых теорий позволяет сде-

лать следующие выводы:  

– происхождение права – сложное, многогранное явление, 

смысл которого не укладывается в рамки какой-либо одной теории; 

– происхождение право тесно связано с происхождением государ-

ства; 

– происхождение права представляет собой сложный историче-

ский процесс. 

 

 
 

Процесс происхождения права можно рассматривать с двух сто-

рон – внутренней и внешней. 

С внутренней стороны этот процесс характеризуется следую-

щим. 

Предпосылками (факторами) возникновения права, с точки 

зрения С.С. Алексеева, выступают:  

- материальный (переход от присваивающей экономики к про-

изводящей), 

- гуманитарный (потенциальная возможность обособления ин-

дивида от единого целого – рода племени), 

- структурный (расщепление мононорм). 

Стадиями этого процесса являются следующие: 

– приобретение дозволениями самостоятельной роли; 
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– изменение роли запретов в сторону закрепления привилегий; 

– появление позитивного обязывания; 

– появление права как особого институционального регулятора. 

Внешнюю сторону процесса возникновения права характери-

зуют, по мнению А.Б. Венгерова, следующие направления: 

– санкционирование наиболее необходимых обычаев государ-

ством и придание им статуса правовых;  

– фиксация прецедента как источника права; 

– создание собственных предписаний, исхо-

дящих от государства. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Общество: понятие и структура. 

2. Средства организации общества. 

3. Соотношение понятий регулирование и управление. 

4. Особенности власти и социального регулирования в первобытном 

обществе. 

5. Основные концепции происхождения государства и права. 

6. Общие закономерности происхождения государства и формирова-

ния права. 

Практические задания 

1. Заполните таблицы: 

Виды социальных норм 

название вида определение 
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Отличие норм права от социальных норм первобытного общества 

основание   сравнения нормы права мононормы 

• по источнику возник-

новения 

  

• по способу обеспече-

ния 

  

• по форме выражения   

• по содержанию   

• по времени возникно-

вения 

  

• по уровню стабильно-

сти 

  

 

Общая характеристика многообразных подходов к изучению во-

просов о происхождении государства 

теория представители причины возникновения государ-

ства 

теологическая   

договорная   

патриархальная    

насилия   

органическая    

гидравлическая   

марксистско-

ленинская  

  

психологическая   

 

2. Определите, какую теорию происхождения государства харак-

теризует каждое из высказываний? 

1. «Государство есть единое лицо, ответственным за действия которо-

го сделало себя путем взаимного договора между собой огромное 

множество людей, с тем, чтобы это лицо (государство) могло исполь-

зовать силу и средства всех их так, как сочтет необходимым для их 

мира и общей защиты». Назовите представителей, развивавших эту 

теорию. 
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2. «Основатели Церкви имели два меча; один они оставили себе, вло-

жив его в ножны. Второй вручили государям для того, чтобы те могли 

управлять государствами и решать споры с другими странами. При 

этом процесс сотворения государства подобен процессу сотворения 

Богом мира».  

3. «Государства появились в результате коренных изменений в эко-

номике и в самом первобытном обществе. Произошло разделение 

труда. Появились богатые и бедные, образовались классы. Чтобы 

управлять в этих новых условиях, потребовалась сила, которая подав-

ляла бы эксплуатируемых и защищала интересы богатых. Такой си-

лой стало государство». 

4. «Человеческие расы физически и психически неравноценны. Есть 

расы высшие и низшие. Высшие расы призваны господствовать над 

остальными с помощью государства и законов». 

 5. «Войны, грубая сила – вот «повивальная бабка» государства. Госу-

дарство создается завоевателями, чтобы поддержать господство над 

побежденными». 

6. «Государство происходит из семьи и является результатом ее раз-

растания. Оно – высшая форма человеческого общения. Государствен-

ная власть – это продолжение отцовской власти, власти главы семьи». 

7. «Государство появляется потому, что у одних людей сильна по-

требность властвовать, а у других – подчиняться. Народ – пассивная 

масса, предназначенная для подчинения. Властвуют люди, одаренные 

качествами лидеров, правителей, хозяев». 

8.  Люди «осознали, что каждому человеку нужно поступаться частью 

своей естественной независимости и покориться воле, которая пред-

ставляла бы собой волю всего общества и была бы … общим центром 

и пунктом единения всех их воль и всех их сил». 

9. «Государство и классы начинают своё существование одновремен-

но. Племя победителей подчиняет себе племя побеждённых… Первые 

классы и государства образуются из племён, связанных друг с другом 

актом завоевания». 
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3. Заполните таблицу: 

Общая характеристика основных правовых школ 

научная школа представители характеристика школы 

(понимание права, формиро-

вание права) 

психологическая    

социологическая   

историческая   

естественно-

правовая  

  

нормативистская   

материалистическая 

(классовая) 

  

реалистическая   

 

4. Выполните тестовые задания: 

        1. Власть – это: 

а) организованная сила, обеспечивающая устойчивый порядок в 

обществе;  

б) надстройка общества;  

в) общность людей, характеризующаяся экономическим и ду-

ховным единством;  

г) политическая, структурная и территориальная организация об-

щества. 

2. В понятие «публичная власть» входят: 

а) профсоюзы; 

б) религиозные организации; 

в) органы принуждения; 

г) политические партии. 

3. Укажите один из признаков первобытного общества: 

а) наличие аппарата управления; 

б) слитность прав и обязанностей членов общества; 

в) наличие аппарата принуждения; 

г) сбор налогов. 

4. Укажите, какая из нижеперечисленных форм была основ-

ной формой организации первобытного общества: 

а) семья; 

б) род; 
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в) соседская община; 

г) фратрия.  

8. Укажите один из признаков власти в условиях первобыт-

ного общества: 
а) выражение интересов всего общества, всех классов и иных 

социальных групп; 

б) административно-территориальная организация населения; 

в) добровольность выполнения решений власти; 

г) наличие бюрократии. 

9. Укажите, какой из признаков не является отличительным 

признаком первобытного обычая: 

а) принудительность исполнения; 

б) выражение интересов всего рода; 

в) отсутствие различий между правом и обязанностью; 

г) устная форма передачи обычаев из поколения в поколение.  

10. Мононорма – это: 
а) обычай; 

б) правило поведения, содержащее признаки многих социаль-

ных регуляторов; 

в) религиозная норма; 

г) норма морали.  

11. Государство возникает 

а) объективно, как итог перехода человечества к производящей 

экономике; 

б) само по себе; 

в) навязывается обществу извне; 

г) в силу иных причин. 

12. Какую теорию происхождения государства характеризует 

следующее высказывание: «Государство есть единое лицо, ответ-

ственным за действия которого сделало себя путем взаимного дого-

вора между собой огромное множество людей, с тем, чтобы это лицо 

(государство) могло использовать силу и средства всех их так, как 

сочтет необходимым для их мира и общей защиты»: 

а) теологическую; 

б) органическую; 

в) договорную; 

г) патриархальную. 

13. Как рассматривают возникновение государства сторон-

ники «органической теории»? 
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а) государство - это организм, постоянные отношения между ча-

стями которого аналогичны постоянным отношениям между частями 

живого существа; 

б) государство есть следствие психологических закономерно-

стей развития человека; 

в) государство – продукт божественной воли; 

г) государство возникает как продукт сознательного творчества.  

14. В чем суть «психологической теории» возникновения 

государства? 

а) государство произошло от права собственника на землю; 

б) повышение производительности труда создало предпосылки 

для возникновения государства; 

в) появление государства объясняется проявлением свойств че-

ловеческой психики, потребностью подчиняться с одной стороны и 

властвовать с другой; 

г) государство возникло в связи с общественным разделением 

труда.  

15. Назовите представителя «исторической школы» права: 

а) К. Маркс; 

б) Г. Гуго; 

в) Аристотель; 

г) Г. Кельзен. 

16. Какой тезис, связанный с происхождением государства, 

является основой «теории насилия»? 

а) государство возникает из разрастающейся из поколения в по-

коление семьи; 

б) государство образуется вследствие завоевания сильным пле-

менем более слабого; 

в) государство возникает как искусственное выражение созна-

тельной воли людей; 

г) государство – это продукт и проявление непримиримости 

классовых противоречий.  

17. Назовите авторов, разрабатывавших «классовую тео-

рию» происхождения государства и права: 
а) Михайловский, Бакунин; 

б) Маркс, Энгельс, Ленин; 

в) Маккиавели, Гамильтон; 

  г) Кельзен, Новгородцев. 
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Тема 3. ПРОБЛЕМЫ ТРАКТОВОК СУЩНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

 

 
План 

1. Понятие и признаки государства.  

2. Сущность государства. 

 

1. Понятие и признаки государства 

Существует два основных значения термина государство: во-

первых, страна, т.е. политико-территориальное образование, и, во-

вторых, общественно-политический институт, т.е. организация поли-

тической власти, система институтов власти, существующая в той 

или иной стране.  

Объединив два этих понятия, можно получить целостную кар-

тину об этом сложном социальном феномене и определить государ-

ство как организацию политической власти, существующую в опре-

деленной стране.  

Для того, чтобы отличить государство от других социальных 

явлений, необходимо рассмотреть признаки государства. Прежде все-

го, необходимо отметить следующее: признаком называется все, что 

так или иначе характеризует предмет, явление – в чем они сходны, в 

чем различны между собой. Необходимо иметь в виду, что признака-

ми государства могут быть только те, которые отличают его как осо-

бую политико-правовую реальность.  

Сущность предмета или явления могут раскрыть только суще-

ственные признаки, признаки, выражающие сущность того или иного 

предмета или явления. В философии существует положение, согласно 

которому, между явлением и его существенными признаками есть 

неотъемлемая, двухсторонняя связь, а именно: явление не может су-

ществовать без них, но и они, в свою очередь, не могут существовать 

без него. Например, государство и право являются непременным эле-

ментом, существенным признаком современного цивилизованного 
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общества, которое без государства и права таковым бы не было, и в то 

же время государство и право не могут существовать вне общества. В 

классической марксистско-ленинской теории государства и права вы-

деляют три основных признака, отличающих государство и право от 

родовой организации первобытного общества:  

1. Разделение населения по территориальному признаку, в ре-

зультате чего родовая организация общества преобразуется в админи-

стративно-территориальную. 

2. Учреждение публичной власти, которая, являясь политиче-

ской властью экономически господствующего класса, не сливается с 

населением. Ее осуществляет группа привилегированных людей, за-

нимающихся только управлением и использующих для этого аппарат 

принуждения. 

3. Введение налоговой системы, основу которой составляют 

взносы населения на содержание публичной власти.  

Вместе с тем общественные отношения в постоянно меняющем-

ся мире, ставшие предметом исследования правовой науки, суще-

ственно отличаются от тех, в которых Ф. Энгельс в своей работе 

«Происхождение семьи, частной собственности и государства» выде-

лял указанные три признака.  

С позиции современных подходов в теории государства и права 

принято выделять пять основных признаков, характеризующих госу-

дарственно-правовую организацию общества: 1) территория; 2) 

население; 3) организация публичной (политической) власти; 4) нало-

ги; 5) суверенитет.  

 
Территория. Если при родовом строе люди группировались в 

общины по кровнородственным связям, то государственная власть 
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объединяет людей не по признаку родства, а по признаку территории, 

т.е. по месту жительства.  

Территория – часть геосферы с её недрами, сухопутным, водным 

и воздушным пространством, правомерно находящаяся под исключи-

тельным суверенитетом государства и в пределах его государственных 

границ. 

Новый принцип разделения населения по территории позволил 

государству разрушить старые родовые связи и обеспечить тем самым 

большую эффективность управления своими гражданами. Управлять 

обществом – это значит управлять определенной массой людей, нахо-

дящихся на территории, очерченной границами. Поэтому именно тер-

риториальная, а не национальная или иная подчиненность людей об-

щему управлению – важнейший признак государства. Заметим, что 

территория как признак государства фиксирует определенную часть 

земли, поверхность планеты – суши, моря, воздушного пространства, 

а также внутригосударственную, административно-территориальную 

организацию. Применительно к территории понятия «государство» 

как организация политической власти и «страна», в принципе, совпа-

дают. Государство и есть организация политической власти страны.  

 
Население. Данный признак характеризует состав и «относи-

мость», т.е. принадлежность людей к данному обществу, граждан-

ству; порядок и понятия формы предоставления гражданства, именно 

через понятия «гражданство», «население» происходит объединение 

людей в рамках всего общества.  

Население – стабильно проживающие на территории государ-

ства лица, на которых распространяется его суверенитет. 

В отличие от родоплеменной организации общества, где люди 

объединялись по признаку кровного родства и становились членами 

данного общества в силу своей принадлежности к конкретному роду, 

при государственной организации общества, человек становится его 

членом в силу особой политико-юридической связи с государством, 

которую и принято называть гражданством. 
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Организация публичной политической власти.  

Публичная политическая власть – это власть особого рода, воз-

никающая на определённом этапе развития цивилизации и выполняю-

щая функцию поддержания жизнедеятельности общества с производя-

щей экономикой. 

Признаки публичной власти: 

• относительная обособленность, т.к. государство является вла-

стью, которая не сливается с обществом, а выделяется из него, 

будучи относительно самостоятельной по отношению к обще-

ству, в определенном смысле – над ним. Выделяют два вида от-

носительной самостоятельности государства по отношению к 

обществу: обычную и исключительную.  Об обычной относи-

тельной самостоятельности говорят тогда, когда государство 

обеспечивает и свои интересы, и служит интересам уполномо-

чившего его класса или общества в целом. Исключительная 

(термин введен В.В. Лазаревым), или чрезмерная, самостоятель-

ность имеет место тогда, когда государство «поднимается» над 

экономикой и становится способным тормозить экономическое 

развитие, разрушать производительные силы, стремясь при этом 

удовлетворять только свои корпоративные интересы;  

•  государственная власть внешне и официально представляет все 

общество, выступает в качестве особого органа управления об-

ществом;  

• эта власть призвана обеспечить поддержание правопорядка, 

нормальной жизнедеятельности людей;  

•  публичная власть как разновидность политической власти 

означает наличие у нее особого аппарата управления, включа-

ющего различные органы. Этот аппарат (механизм) имеет свою 

материальную базу (государственную собственность), свои ис-

точники доходов (налоги); и, наконец,  
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•  политическая власть – это организованное принуждение, кон-

центрированное принуждение одной части общества по отно-

шению к другой.  

Суверенитет выражает верховенство государственной власти 

по отношению ко всем другим организациям и лицам внутри страны – 

внутренний, и независимость государственной власти в сфере взаи-

моотношений с другими государствами – внешний.  

Суверенитет – это независимость государства во внутренней и 

внешней политике.                          ↓                                                  ↓ 

внутренний - выражает верхо-

венство государственной власти 

по отношению ко всем другим 

организациям и лицам внутри 

страны 

внешний - независимость госу-

дарственной власти в сфере 

взаимоотношений с другими 

государствами  

 

Признаки внутреннего суве-

ренитета 

• единство и распространение 

государственной власти на 

все население и обществен-

ные организации страны 

• общеобязательность реше-

ний органов государства для 

всех, кого они касаются на 

территории государства; это 

проявляется и в пределах 

экстерриториальности 

• прерогатива отмены и при-

знании ничтожными анти-

конституционные действия 

любой общественной власти 

• исключительная компетен-

ция государства на издание 

законов и иных нормативно-

правовых актов, их приме-

нение 

 

Признаки внешнего сувере-

нитета 

• возможность государства 

самостоятельно проводить 

внешнюю политику 

• наличие за рубежом дипло-

матического корпуса 

• участие в качестве равно-

правного партнёра в меж-

дународно-правовых отно-

шениях  

• наличие современной бое-

способной армии  
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Налоги – это материальные средства, взимаемые с населения 

для содержания государственного аппарата и реализации государ-

ственных программ (например, подоходный налог, налог на транс-

порт, на имущество; программа «Материнский капитал», «Нацио-

нальные проекты России» и др. социальные программы).  

Таким образом, рассмотрев сущностные признаки государства, 

можно сформулировать следующее его определение: государство – 

это политико-территориальная суверенная организация публичной 

власти общества, взимающая с населения налоги, издающая законы и 

обеспечивающая их реализацию.  

 

2. Сущность государства 

Под сущностью любого явления понимается совокупность 

внутренних устойчивых связей, глубокий смысл явления, проявляю-

щийся в его предназначении.  

Сущность государства определяется той ролью, которую оно 

выполняет в обществе, и целью, достижению которой подчинена его 

деятельность. Цель государства – благо общества, благо каждого из 

членов общества. Предназначение государства состоит в том, чтобы 

достичь стоящей перед ним цели с помощью имеющихся в его распо-

ряжении средств (государственный аппарат и законы) в процессе ре-

гулирования общественных отношений. Таким образом, сущность 

государства состоит в том, чтобы с помощью государственного ап-

парата и законов обеспечивать целостность и нормальную жизнедея-

тельность общества. Сущность государства выражается в его функци-

ях.  
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Вопросы для обсуждения 

1. Основные подходы к пониманию государства. 

2. Классификация подходов к сущности государства. 

3. Проблема выделения признаков государства. Характеристика 

основных признаков государства. 

Практические задания 

1. Сформулируйте два определения, в одном из которых понятие 

государство подразумевало бы страну, а в другом — высшие инсти-

туты власти. 

 

2. Ответьте на вопросы:  

1). В чем различие между государственным и национальным (этниче-

ским) суверенитетом?  

2). Как решается на современном этапе вопрос о праве народов на са-

моопределение, сецессию (выход, отделение) и образование самосто-

ятельного государства? 

 

3. Заполните таблицу: 

 

Признаки государства 

признак Сущность признака 

*  

*  

*  

*  

*  

 

4. Выполните тестовые задания: 

 

1.Каковы основные признаки государства? 

а) наличие публичной (политической) власти, системы налогов, 

внутреннего и внешнего суверенитета; 

б) территория, налоги, население, легализованное принуждение; 
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в) система налогов, наличие публичной власти, территория, 

население, внешний и внутренний суверенитет; 

г) налоги, население, легализованное принуждение, публичная 

власть, территория. 

2. «Отношения господства и подчинения по поводу власти в 

государстве, где властный субъект четко персонифицирован и 

опирается на государственное принуждение» - данное определе-

ние относится к понятию 

  а) политической власти; 

  б) государственной власти; 

  в) естественной власти; 

 г) правового регулирования. 

3. Укажите, к какой функции государства относится деятель-

ность по развитию сети общеобразовательных учреждений: 

а) социальной; 

б) экологической; 

в) экономической; 

г) охраны законности и правопорядка. 

     4. К какому понятию следует отнести определение: «Организа-

ция внутри 

общества, которая владеет монополией на законное наси-

лие»: 

а) политическая организация общества; 

б) правоохранительные органы; 

в) государство; 

г) армия. 

    5. Суверенитет государства внутри страны выражается: 

а) в единстве и распространении государственной власти на все 

население и общественные организации страны; 

б) в независимости ее в сфере взаимоотношений данного госу-

дарства с 

другими государствами; 

в) в обеспечении и поддержании цивилизованного правопорядка 

внутри государства и на мировой арене; 

г) в недопустимости вмешательства во внутригосударственные 

дела извне. 
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4. Общественное разделение труда является __________ пред-

посылкой 

возникновения государства. 

а) экономической; 

б) политической; 

в) социальной; 

г) демографической. 

 

7. Ситуация, когда объект и субъект власти совпадают, ха-

рактерна для… 

а) первобытного общества; 

б) семьи; 

в) государства; 

г) церкви. 

8. Государство от общественной власти родового строя от-

личает наличие… 

а) политической власти; 

б) кровно-родственных связей; 

в) совета старейшин; 

г) мононорм 
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Тема 4. ПРОБЛЕМА ФУНКЦИЙ И МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВА 

 
План 

1. Проблема понимания функций государства 

2. Понятие государственной власти и её особенности. 

3. Механизм государства и его структура. 

4. Государственный орган как первичный элемент механизма 

государства. 

 

1. Проблема понимания функций государства 

Общенаучный термин функция многозначен. Под функциями 

понимаются либо предназначение какого-либо явления, либо его роль 

в чём-либо, либо та специфическая деятельность субъекта, которую 

оно выполняет для достижения стоящей перед ним цели.  

Функции государства – это основные направления его дея-

тельности, определяющие сущность и назначение государства в об-

ществе. 

Признаки функций государства: 

- деятельная целенаправленность; 

- необходимая, устойчивая предметная деятельность государства; 

- имеют комплексный, синтезирующий характер; 

- всегда выражают и отражают социально-классовую сущность и со-

держание конкретного государства; 

- всегда объективны, поскольку обусловлены жизненными потребно-

стями общества; 

- подвижны и изменчивы; 

- каждая функция имеет свой объект воздействия и свое содержания; 

- отличаются от функций отдельных государственных органов: их 

функции подчинены функциям государства и не могут им противоре-

чить. 

В юридической литературе существует множество критериев 

(оснований) классификации функций государства: 
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 - по причинам возникновения (генезису) выделяют две группы 

функций: 1) вытекающие из классовых противоречий (подавление 

сопротивления эксплуатируемых классов и др.) и 2) функции, выте-

кающие из потребностей общества в целом (экономическая, эколо-

гическая и др.); 

 - по времени осуществления: постоянные и временные; 

 - по социальной значимости: основные и неосновные; 

 - по территориальному признаку: в федеративном государстве 

– функции федерации и субъектов федерации, в унитарном – функции 

на территории единого государства, в конфедерации – координирую-

щие функции союза государств; 

- в соответствии с принципом разделения власти: законодательные, 

управленческие, судебные. 

 Остановимся подробнее на традиционной, одной из самых рас-

пространенных классификаций – по направленности функций госу-

дарства: все они делятся на внутренние и внешние. 

 
 

Внутренние функции охватывают сферу внутренней, самостоя-

тельной жизни государства, в которую входят экономические, куль-

турные, экологические отношения, а также отношения, складывающи-

еся в области обеспечения правопорядка в обществе. К числу внутрен-

них функций государства можно отнести: экономическую функцию; 

функцию социальных услуг, обеспечения и социальной защиты граж-

дан (социальная функция); культурно-воспитательную; природоохра-

нительную; правоохранительную. 

Внешние функции государства охватывают те направления дея-

тельности, которые характеризуют его как участника международно-

правовых отношений, и направлены на обеспечение существования 

государства в мировом сообществе. В их число можно включить та-

кие функции, как: защита государства от вооруженных нападений 

других государств; поддержание международных связей (экономиче-

ских, политических, культурных) с другими государствами, а также 

борьба с преступлениями международного характера (терроризм, 
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незаконный оборот наркотиков и др.) и участие в международной 

охране окружающей природной среды.  

В современном мире внутренние функции государства претер-

певают качественные изменения: 

- усиливаются связи государства и гражданского общества: первое 

обеспечивает нормальное функционирование второго, в связи с чем 

- изменяются социальные функции государства (ст. 7 Конституции 

РФ): оно принимает на себя заботу о социально не защищенных слоях 

общества и их содержание; 

- на первый план выходит функция обеспечения национального 

единства: смягчение национальных противоречий, устранение эт-

нических конфликтов; 

- активизируется вмешательство государства в экономику (например, 

государство ограничивает сверхприбыли путем повышения их нало-

гообложения). 

 В условиях глобализации становится неактуальным традици-

онное деление функций государства на внутренние и внешние. О том, 

каковы теперь основные внутренние функции государства, мы сказа-

ли выше. А такие внутренние функции, как экономическая, культур-

но-воспитательная, социальная (изменившаяся качественно), являют-

ся и внешними направлениями деятельности государства. 

Формы осуществления функций государства могут быть пра-

вовыми и неправовыми.  

 Правовые – правотворче-

ская и правоприменитель-

ная деятельность государ-

ства: 

 Неправовые – деятельность 

государства, не связанная с 

совершением юридически 

значимых действий: 

- правотворчество – издание 

компетентными государственны-

ми органами нормативно-

правовых актов (законов и подза-

конных актов); 

- правоприменение – организаци-

онно-властная деятельность ком-

петентных субъектов, состоящая в 

рассмотрении юридических дел и 

вынесении по ним решений. 

- материально-технические 

операции (например, финансиро-

вание социальных программ, и 

др.); 

- организационные мероприятия 

например, проведение различных 

семинаров и конференций по 

проблемам окружающей среды, 

борьбы с международной пре-

ступностью).  
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Методы осуществления функций государства многообразны и 

зависят от вида функций, от государственных органов, которые вы-

полняют определенные функции. Так, для осуществления функции 

обеспечения прав и свобод человека, охраны правопорядка использу-

ются методы дозволения, требования, запрета, убеждения и принуж-

дения. Для реализации экономической функции помимо админи-

стративно-правовых методов необходим целый набор экономиче-

ских методов: моральное и материальное стимулирование, прогнози-

рование, планирование, льготное кредитование и инвестирование, 

государственные субсидии, защита потребителей и др. 

Таким образом, функции государства имеют объективный ха-

рактер, но реализуются благодаря сознательной деятельности людей. 

Все функции тесно взаимосвязаны, действуют в системе, осуществ-

ляются соответствующими государственными органами. Динамика и 

изменчивость функций государства зависит от задач, стоящих перед 

обществом в ходе исторической эволюции, и целей, которое оно пре-

следует. 

 

2. Понятие государственной власти и её особенности 

Вначале дадим определение социальной власти: это присущее 

всякой общности людей отношение господства и подчинения между 

субъектами, опирающееся на принуждение или авторитет. 

Такая власть неотъемлема от любой организованной, устойчи-

вой общности людей (рода, племени, семьи, общественной организа-

ции, партии, государства и т.п.); она является важнейшим средством 

организации социальных структур и институтов, залогом их эффек-

тивного функционирования. 

Государственная власть представляет собой особую разновид-

ность социальной власти. Прежде чем адекватно сформулировать её 

понятие, необходимо отграничить его от понятия политической вла-

сти – это отношения господства и подчинения, складывающиеся по 

поводу борьбы за власть и её удержание; при этом властные субъекты 

не персонифицируются однозначно. 

Согласно одной точке зрения, государственная власть – более 

узкая категория, чем политическая власть, ибо последняя осуществ-

ляется не только государством, но и другими звеньями политической 

системы общества: партиями, общественными организациями и т.п. В 
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соответствии с другой точкой зрения, понятие «политическая власть» 

тождественно понятию «государственная власть», так как первая ис-

ходит от государства и реализуется не иначе, как при его (прямом или 

косвенном) участии. 

 

Государственная власть – это публично-политическое отно-

шение господства и подчинения между субъектами по поводу власти 

в государстве, где властвующий субъект чётко персонифицирован и 

опирается на государственное принуждение. 

Специфические черты государственной власти: 

1) распространяется на все общество; 

2) носит публично-политический характер; 

3) опирается на государственное принуждение; 

4) осуществляется специальными лицами (чиновниками, поли-

тиками и т.п.); 

5) имеет систему налогов; 

6) подразделяет население по территориальному признаку. 

Говоря о государственной власти, следует различать ее леги-

тимность и легальность (по А.В. Трофимову): 

 

легитимность власти легальность власти 

1) признание власти населени-

ем; 

2) принятие власти как право-

мерной и справедливой; 

3) авторитет власти в глазах  

населения 

1) власть имеет законное про-

исхождение; 

2) власть осуществляется в со-

ответствии с законом, а не 

посредством насилия и про-

извола; 

3) сама власть подчиняется за-

кону 

 

Как видим, легитимность и легальность власти являются близ-

кими, но не тождественными понятиями: легитимность – скорее, эти-

ческая оценка власти (власть может быть хорошей или плохой, спра-

ведливой или несправедливой, честной или нечестной), легальность – 

это юридическая ее [власти] характеристика, следовательно – этиче-

ски нейтральная. 
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3. Механизм государства и его структура 

Механизм государства – целостная система взаимосогласован-

ных, взаимодействующих государственных органов и средств, с помо-

щью которых осуществляются функции государства. 

. 

В ряде случаев механизм государства именуют государствен-

ным аппаратом, однако более точно отражает сущность рассматрива-

емого государственного явления термин «механизм». Это не просто 

«набор» государственных органов, находящихся в статическом состо-

янии, а целостная динамическая система, обладающая сложной 

структурой, каждый из элементов которой обеспечивает реализацию 

соответствующей функции государства.  

• Иными словами, понятие механизма государства шире понятия 

государственного аппарата. 

• Иногда говорят, что механизм государства – это государствен-

ный аппарат в широком смысле, государственный аппарат – в 

узком. 

Таким образом, по объёму и содержанию эти понятия соотносятся 

как целое (механизм государства) и часть (государственный аппарат). 

Механизм государства – полисистемное образование. 

В его структуре можно выделить три взаимосвязанных уровня:  

элементарный – уровень государственного органа; 

системный – уровень группы государственных органов, обра-

зующих ту или иную подсистему механизма государства (правоохра-

нительная система); 

инструментальный уровень – 1) правовые нормы, регламенти-

рующие деятельность государственных органов, 2) отношения, воз-

никающие на базе этих норм, и 3) средства, обеспечивающие реали-

зацию функций государства (эмиссия, налоговая система, бюджет, 

материально-технические средства и др.). 
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4. Государственный орган как первичный элемент меха-

низма государства 

Для уяснения сущности механизма государства необходимо 

рассмотреть его первичный элемент – государственный орган.  

 
Государственный орган – это структурно обособленная, отно-

сительно самостоятельная часть государственного аппарата, выпол-

няющая функции государственного характера и наделенная для этого 

определенной компетенцией. 

Признаки государственного органа: 

• его назначение – реализация государственной власти, решение 

управленческих задач; 

• формируется и действует по воле государства (на основе юри-

дических документов – Конституции, закона, подзаконного ак-

та); 

• наделён полномочиями государственно-властного характера, 

т.е. имеет соответствующую компетенцию – совокупность зако-

нодательно закреплённых властных полномочий; 

• имеет юридически закреплённую структуру (управления, отде-

лы, др. структурные подразделения), состоит из государствен-

ных  служащих; 

• имеет необходимую материальную базу (здание, транспорт, 

техника и пр.) и финансовые ресурсы, необходимые для реали-

зации полномочий. 

Государственные органы, составляя элементарный уровень ме-

ханизма государства, в то же время обладают относительной самосто-

ятельностью, структурной обособленностью и могут одновременно 

выступать частями нескольких подсистем. Так, например, налоговая 

полиция, выполняя свои собственные функции (охрану налоговых от-

ношений), вместе с тем участвует в деятельности нескольких подси-

стем, реализующих соответствующие функции государства в целом: 
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правоохранительная функция (правоохранительная система), эконо-

мическая функция (экономическая система) и т.д. 

Государственные органы многообразны и их классифицируют 

по различным основаниям.  

 
1. По форме осуществления государственной деятельности: 

– представительные органы: избираются непосредственно 

населением и через законодательную деятельность выражают его гос-

ударственную волю;  

– органы государственного управления:  реализуют законода-

тельную волю народа и во исполнение этой воли издают подзаконные 

акты в целях управления различными сферами общественной жизни;  

– судебные органы:  осуществляют правосудие от имени обще-

ства;  

– прокурорские и иные контрольно-надзорные органы: осу-

ществляют контроль и надзор за законностью в обществе. В системе 

данных органов особо выделяют силовые структуры – они могут 

применять силу, прямое физическое принуждение, оружие и другие 

технические средства – в рамках и на основании закона (армия, поли-

ция, разведка, пенитенциарные органы). 

2. В соответствии с принципом разделения государственной 

власти на три ветви выделяют органы:  

– законодательной власти;  

– административной (исполнительной) власти; 

– судебной власти. 

3. По территориальной сфере деятельности выделяют: 

федеральные, органы субъектов федерации и органы местного 

самоуправления (они не являются органами государства).  

4. По порядку образования:  

– первичные органы, корпус которых формируется населением – 

путем непосредственных выборов;  

– производные органы: в их формировании население не прини-

мает непосредственного участия. 
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5. По характеру компетенции: 

– общей компетенции: рассматривают и принимают решения по 

делам, касающимся широкого круга вопросов; 

– органы специальной компетенции: рассматривают специаль-

ные вопросы, относящиеся к их компетенции. 

6. По способу принятия решений (по порядку осуществления 

компетенции): 

– коллегиальные органы: решения принимаются несколькими 

членами органа, т.е. коллегией; 

– единоначальные: решения принимаются одним лицом – 

начальником органа или его заместителем единолично. 

7. По срокам полномочий: 

– постоянные органы (без ограничения срока деятельности); 

– временные органы (создаваются на определенный срок). 

8. По организационно-правовым формам деятельности: 

– полновластные органы, решение которых не нуждается в 

утверждении вышестоящим органом; 

– неполновластные органы, решение которых нуждается в обя-

зательном утверждении вышестоящим органом. 

9. По содержанию деятельности:  правоохранительные, адми-

нистративные, санэпиднадзора, здравоохранения, образования и др.  

Организация и деятельность государственного аппарата осно-

вывается на определенных принципах, главными из которых являют-

ся следующие: приоритета прав и свобод человека, законности, де-

мократизма, территориальности, иерархичности, сочетания цен-

трализма и децентрализма, выборности и назначаемости, коллеги-

альности и единоначалия, гласности и тайны. 

Поясним некоторые из принципов. 

Принцип законности проявляется в том, что в государстве дей-

ствуют органы, только предусмотренные Конституцией; создаются 

эти органы только в соответствии с процедурой, прописанной в за-

коне; функционируют органы государства в рамках своей законной 

компетенции. 

Принцип территориальности. Территория государства делит-

ся на территориальные единицы, к которым относится своя система 

государственных органов. Таким образом, каждый государственный 
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орган действует на определенном пространстве, очерченном грани-

цами административно-территориальных единиц. 

Принцип иерархичности. Органы государства занимают в си-

стеме его механизма разные уровни: одни органы подчиняются дру-

гим; решения вышестоящих органов обязательны для нижестоящих. 

Принцип сочетания централизма и децентрализма проявля-

ется в зависимости от того, на каком уровне принимаются решения: 

если решения принимаются органами центральной власти и в силу 

этого нижестоящие органы их только исполняют, то это централизм; 

если решения принимаются территориальными органами местной 

власти (в соответствии с их компетенцией), то это децентрализм. 

Принцип сочетания выборности и назначаемости зависит от 

способа формирования государственного органа: если орган форми-

руется путем выборов, значит, в основе – принцип выборности; если 

формирование происходит путем назначения «сверху», то – принцип 

назначаемости. 

Принципы коллегиальности и единоначалия. Представи-

тельным органам свойственна коллегиальность; прокурорским и, в 

особенности, военным органам и органам МВД – единоначалие. 

Принципы гласности и тайны.  Сущность в том, что вся дея-

тельность государственных органов открыта для наблюдения, однако 

работа некоторых или некоторые стороны их деятельности не явля-

ются гласными и открытыми (например, в тех вопросах, которые ка-

саются государственной тайны, тайны следствия и др.). 

Таким образом, сущность, функции и механизм государства 

определяют его форму, т.е. его внутреннюю и внешнюю организа-

цию.  

 

 
Вопросы для  обсуждения 

1. Понятие, виды и структура функций государства. 

2. Изменение функций государства в процессе исторического раз-

вития. 
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3. Соотношение сущности, функций и роли государства в обще-

стве. 

4. Механизм государства: понятие, структура и соотношение со 

смежными понятиями. 

5. Классификации государственных органов по различным осно-

ваниям. 

6. Принципы и методы деятельности государственных органов. 

 

Практические задания 

1. Распределите по группам функции государства: 

 обороны, налогообложения, экономическая, социальная, междуна-

родного экономического сотрудничества, обеспечения прав и свобод 

человека, правоохранительная, культурно-воспитательная:  

а) внутренние;               б) внешние. 

2. Завершите таблицу: 

Классификация функций государства 

            

 
 

3. Проведите классификацию по известным основаниям следую-

щих государственных органов: 

А) Конституционный Суд РФ,  

Б) Президент США,  

В) губернатор штата Техас,  

по 
продолжительности 

действия

↓

по значимости

↓

производные 
(вспомогательные)

↓

внутренние
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Г) Министр иностранных дел РФ,  

Д) Парламент Англии.  

 

4. Выполните тестовые задания: 

1. Основные направления деятельности государства по управле-

нию обществом, включая механизм государственного воздей-

ствия на развитие общественных процессов, – это:  

а) идеи государства;  

б) форма государства; г) задачи государства.  

в) функции государства; 

г) задачи государства. 

 

2. По сфере государственной деятельности различают функции:  

а) постоянные и временные;  

б) внутренние и внешние;  

в) основные и второстепенные;  

г) эффективные и неэффективные;  

д) общенародные и классовые. 

3. Укажите, к какой функции государства относится деятельность 

по развитию сети общеобразовательных учреждений: 

а) социальной; 

б) экологической; 

в) экономической; 

г) охраны законности и правопорядка. 

4. По степени важности функции государства разделяют:  

а) на постоянные и временные;  

б) внутренние и внешние;  

в) основные и второстепенные;  

г) общенародные и классовые. 

5. Выберите факторы, которые являются решающими в опреде-

лении направленности деятельности государства:  

а) сущность государства и его социальное назначение;  

б) форма правления и государственно-территориальное устрой-

ство;  

в) политический режим и административно-территориальное 

устройство. 
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6. Правовыми формами реализации функций государства явля-

ются:  

а) контрольно-надзорная;                    г) ведение статистики;  

б) обеспечение делопроизводства;    д) исполнительная;  

в) решение кадровых вопросов;         е) правотворческая. 

7. Выделите функцию, которая присуща государству любого ти-

па:  

а) оборона;  

б) защита прав и свобод человека;  

в) экологическая;  

г) подавление сопротивления эксплуатируемых классов. 

8. Понятия «государственный механизм» и «государственный ап-

парат» соотносятся следующим образом:  

а) государственный аппарат является составной частью меха-

низма государства; помимо органов государства его механизм 

включает в себя вооруженные силы, силы безопасности, учре-

ждения исполнения наказания;  

б) механизм государства является составной частью государ-

ственного аппарата;  

в) «механизм государства» и «государственный аппарат» – тож-

дественные понятия. 

9. Относительно самостоятельная, структурно обособленная 

часть государственного аппарата, наделенная соответствующей 

компетенцией и опирающаяся в процессе реализации своих 

функций на организационную, материальную и принудительную 

силу государства, обозначается понятием:  

а) правящая партия;  

б) государственный орган;  

в) орган местного самоуправления. 

10. Продажность государственных и муниципальных чиновни-

ков, использование ими властных полномочий, служебного по-

ложения в корыстных целях, в целях личного обогащения и в ин-

тересах других лиц, называется:  

а) бюрократизмом;  

б) коррупцией;  

в) взяточничеством. 
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Тема 5. ПРОБЛЕМЫ ФОРМЫ И ТИПОЛОГИИ ГОСУДАРСТВА 

 
План 

1. Понятие формы государства. Характеристика ее элементов. 

2. Типология государства: понятие и виды. 

3. Исторический тип государства и права.  

4. «Цивилизационный» и иные подходы к классификации госу-

дарства и права. 

 

1. Понятие формы государства. Характеристика ее элемен-

тов 

Любое государство есть единство его сущности, содержания и 

формы. Как в любом предмете или явлении, форма и содержание 

находятся в диалектическом единстве: одно не может существовать 

без другого, т.е. деятельность государства, направленная на реализа-

цию стоящих перед ним задач (содержание), не может быть без соот-

ветствующей формы.  И форма эта представляет собой сложное, мно-

гоуровневое образование, в котором условно можно выделить две 

стороны: 

1) внутреннюю форму – внутреннее строение государства, це-

лостная система элементов, с помощью которой реализуется 

сущность государства, – механизм государства; 

2) внешнюю форму – комплексную характеристику способов 

организации высших органов власти в государстве, его стро-

ения и способов осуществления власти. 

Чтобы государство активно функционировало, чтобы каче-

ственно и слаженно действовал его механизм, требуется четко орга-

низованная государственная власть. По мысли известного русского 

философа И. А. Ильина, форма государства есть не «отвлеченное по-

нятие» и не «политическая схема», безразличная к жизни народа, а 

строй жизни, живая организация власти народа.  
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Форма государства отвечает на вопросы, на каких принципах и 

как территориально построена государственная власть, как создаются 

высшие органы государства, как они взаимодействуют между собой и 

с населением, какими методами осуществляется власть и др. 

Форма государства – это его комплексная характеристика, от-

ражающая организацию верховной государственной власти, террито-

риальную организацию государства, а также приемы и способы осу-

ществления государственной власти. Форма государства складывает-

ся из трех элементов: формы правления, формы государственного 

устройства и политического (государственного) режима.  

Следовательно, понятие формы государства охватывает: 

• а) организацию верховной государственной власти, источни-

ки ее образования и принципы взаимоотношений высших орга-

нов власти между собой и населением; 

• б) территориальную организацию государственной власти, 

соотношение государства как целого с его составными частями; 

• в) методы и способы осуществления государственной вла-

сти. 

Форма государства зависит от конкретно-исторических условий 

его возникновения и развития. Решающее влияние на нее оказывают 

сущность, исторический тип государства. Так, феодальному типу гос-

ударства соответствовала, как правило, монархическая форма правле-

ния, а буржуазному — республиканская. 

На форму государства влияют национальный состав, историче-

ские традиции, территориальные размеры страны и другие факторы. 

Например, небольшие по территории государства обычно являются 

унитарными. 

Итак, форма государства складывается из трех элементов: 

• формы правления,  

• формы государственного (территориального) устройства,  

• политического (государственного) режима.  

Охарактеризуем каждый из этих элементов. 

Форма правления – это способы организации верховной государ-

ственной власти, порядок образования ее органов и их взаимоотношения 

друг с другом и с населением. 

Различают две основные формы правления: монархию и респуб-

лику.  
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Монархия гр. monarchia – единовластие, единодержавие – 

форма правления, при которой высший пост в государстве замеща-

ется одним лицом в порядке престолонаследования. Монархия мо-

жет быть двух видов:  

абсолютная ограниченная 

власть монарха никем и ничем не 

ограничена (например, большин-

ство средневековых монархий, 

Саудовская Аравия до 1994 г.) 

власть монарха ограничена кон-

ституцией и парламентом 

 

  
Существует две разновидности ограниченной монархии: парла-

ментарная и дуалистическая.  

1. Дуалистическая (букв. двойственная) монархия – это такая 

организация верховной государственной власти, при которой законо-

дательная власть принадлежит парламенту, а монарх и руководимое 

им правительство осуществляют функции исполнительной власти. 

Она возникает в переходные периоды, когда зарождающийся класс 

буржуазии еще не может взять в свои руки всю полноту государ-

ственной власти, а монарх уже не может ее удержать. Классический 

пример – Великобритания в XVII – XIX вв., в которой двухпалатный 

парламент формировался монархом путем назначения (палата лордов) 

и классом буржуазии выборным путем (палата общин). Из числа су-

ществующих в наше время дуалистических монархий можно назвать 

Норвегию, король которой, согласно Конституции 1983 г., наделен 

достаточно широкими полномочиями; Данию, где король совместно с 

парламентом (фолькетингом) осуществляет законодательную власть, 

и др.  

2. Парламентарная монархия – такая организация высших орга-

нов государственной власти, при которой монарх «царствует, но не 

правит». Он лишь формально утверждает состав правительства, фор-
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мируемого лидером партии, получившей большинство на парламент-

ских выборах, подписывает законы, принимаемые парламентом, и 

официально представляет государство. Примерами конституционной 

монархии могут служить Япония, император которой, согласно Кон-

ституции 1946 г., является «символом государства и единства нации», 

Испания, король которой – «символ государственного единства и по-

стоянства, гарант правильного функционирования государственных 

институтов», и др.  

Республика – лат. respublica: res – дело, publicus – общество – 

общественное дело – форма правления, при которой высшие органы 

государственной власти формируются выборным путем на опреде-

лённый срок, при этом избранные представители несут ответствен-

ность за свои действия по управлению обществом. 

 

Различают республики аристократические и демократические.  

аристократические 

(греч. aristos – наилучший, cratos 

–власть) 

демократические 

(греч.  demos – народ, cratos –

власть ) 

в формировании органов госу-

дарственной власти принимает 

участие не все население страны, 

а лишь меньшая его часть. Право 

участия в выборах ограничива-

ется рядом цензов (например, 

личная свобода, происхождение, 

имущественное положение и др.) 

Например, Рим периода респуб-

лики, греческая Спарта, Новго-

родская республика, Венециан-

ская и Флорентийская республи-

ки в Европе средних веков. 

Аристократические республики 

остались в прошлом. 

• высшие органы государ-

ственной власти формируют-

ся при участии широких сло-

ев населения 

 

 

 

 

В наше время существуют демократические республики двух 

основных видов: 
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парламентская президентская 

законодательная ветвь власти до-

минирует над исполнительной. 

Правительство формируется ли-

дером партии, получившей боль-

шинство голосов на парламент-

ских выборах, утверждается пар-

ламентом и ему подотчетно. 

Например, Италия, ФРГ, Греция, 

Португалия, Индия и др.  

 

приоритет принадлежит исполни-

тельной власти. Президент – гла-

ва государства – формирует пра-

вительство, которое ему подот-

четно, утверждает законы, при-

нимаемые парламентом, и обла-

дает правом вето на законы, при-

нимаемые парламентом. 

Например, США, большинство 

государств, ранее входивших в 

состав СССР. РФ – ? 

 

 

 
По вопросу о форме правления в Российской Федерации нет 

единого мнения. Согласно статье 1 главы 1 (Основы конституцион-

ного строя), «Российская Федерация — Россия есть демократическое 

федеративное правовое государство с республиканской формой прав-

ления». В статье 11 главы 1 Конституции РФ закреплена следующая 

норма: «Государственную власть в Российской Федерации осуществ-

ляют Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание (Со-

вет Федерации и Государственная Дума), Правительство Российской 

Федерации, суды Российской Федерации»; статья 80 (глава 4  Прези-

дент Российской Федерации) гласит: «Президент Российской Феде-

рации является главой государства». Следовательно, Россия – прези-

дентская республика. Однако под определение типичной президент-

ской республики она не подпадает – прежде всего, потому, что Пре-

зидент не является главой исполнительной ветви власти, он как бы 

«стоит» над всеми тремя ветвями власти. 

Согласно Конституции баланс полномочий законодательной и 

исполнительной  властей определен таким образом,   что можно гово-

рить о «смешанной» республике, подразумевая под термином сме-

шанный совмещение признаков парламентской и президентской рес-
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публик. Подобную форму правления называют также президентско-

парламентской, полупарламентской или полупрезидентской респуб-

ликой. Так, В.Д. Зорькин, председатель Конституционного суда РФ, 

считает, что Россию более точно называть смешанной президентско-

парламнтской республикой.  

По мнению Д.А. Медведева, которое он высказал в одном из ин-

тервью в 2011 году, будучи Президентом РФ, у нас в стране «не су-

ществует коалиционного правительства», у нас «не парламентская 

республика, а президентская. У нас президентское Правительство, ко-

торое проводит президентский курс. Кто не согласен – в сторону. 

Только так и может быть». 

Как видим, четко вырисовываются две точки зрения на форму 

правления современной России: 

1) Российская Федерация – президентская республика; 

2) Российская Федерация – смешанная (полупрезидентская) 

республика. 

Однако анализ конституционных положений (глава 4  Прези-

дент Российской Федерации) о полномочиях Президента РФ (дей-

ствует независимо от парламента и Правительства, определяет основ-

ные направления внутренней и внешней политики государства, обла-

дает правом роспуска Государственной Думы, предлагает на утвер-

ждение Государственной Думой кандидатуру Председателя Прави-

тельства РФ, является Верховным Главнокомандующим, издает указы 

и другие акты, назначает референдум и др.) позволяет выдвинуть и 

третью точку зрения (американский политолог Стивен Фиш): Россий-

ская Федерация – суперпрезидентская республика. 

Таким образом, двумя типичными формами правления – монар-

хией и республикой – не исчерпываются возможные способы форми-

рования высших органов государственной власти и их взаимодей-

ствия между собой и с населением. Многое в этом элементе формы 

государства определяется, как уже говорилось выше, и менталитетом 

народа, и национальным составом страны, и историческими и  рели-

гиозными традициями, и даже размером территории. Поэтому логич-

но говорить о нетипичных (гибридных) формах правления. По мне-

нию В.Е. Чиркина, можно среди них выделить такие, как: 

 выборная монархия (монархическая республика); 

 республиканская монархия; 
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 полупрезидентская республика; 

 полупарламентарная республика; 

 суперпрезидентская республика; 

 президентская монократическая республика; 

 диктатура. 

О.С. Галайдина выделяет следующие нетипичные формы прав-

ления: 

 выборная монархия (Малайзия: вице-король – из наслед-

ственных султанатов девяти штатов – избирается на пять 

лет); 

 коллективная монархия (Объединенные Арабские эмира-

ты: власть осуществляется Советом эмиров (коллективно) 

– глав семи эмиратов, объединившихся в федерацию, при 

этом 1 раз в пять лет избирается Председатель высшего 

совета); 

 патриархальная монархия (Свазиленд, где глава государ-

ства в сущности – вождь племени); 

 теократическая монархия (Ватикан); 

 теократическая республика (Иран); 

 народная республика: государство действует в интересах 

подавляющего большинства населения (Китайская Народ-

ная Республика, Алжирская Народная Республика и др.); 

 в историческом прошлом осталась советская республика, 

где вся полнота власти сосредоточивалась в руках особых 

представительных органов – Советов. 

  

Форма государственного устройства – территориальная орга-

низация государственной власти, т.е. внутреннее строение государ-

ства, деление его на составные части (административно-

территориальные, национально-территориальные единицы). 

По форме государственного устройства государства выделяют 

государства:  

простые сложные 

унитарные лат. uno один, так 

как его составные части являются 

простыми административно-

территориальными единицами, не 

союз государств или государства, 

состоящие из обособленных госу-

дарственных образований, обла-

дающих элементами суверени-
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обладающими суверенитетом 

или его элементами. Они могут 

быть однонациональными (Поль-

ша, Франция, Венгрия) или мно-

гонациональными (Китай, Испа-

ния, Турция).  

тета.  

Истории известны три вида слож-

ных государств:  

• империя  

• конфедерация  

• федерация 

 ꜜ  

 

  
Империя лат. imperium – веление, власть – монархические 

государства, создаваемые посредством насильственного захвата чу-

жих территорий, но оставляющие последним определенную долю по-

литической и юридической самостоятельности (например, оставшие-

ся в прошлом Российская, Британская, Римская, Священная Герман-

ская империи).  

Конфедерация от позднелат. confоederatio – союз, объедине-

ние представляет собой союз государств, временно создаваемый для 

достижения определенных целей и характеризующийся отсутствием 

политической централизации (т.е. отсутствием единого правитель-

ства, единого законодательства, единой судебной и административ-

ной системы). 

Классический пример конфедерации – Швейцария, до принятия 

Конституции 1874 г., США периода Гражданской войны. В настоящее 

время, как полагают некоторые авторы, в качестве конфедераций 

можно рассматривать некоторые межгосударственные союзы, такие, 

например, как Европейский Союз и др.  

Поскольку конфедерация – временный союз, постольку по 

окончании периода её существования возможны  
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                                      два варианта: 

 ↓      конфедерация   ↓  

распадается              преобразуется в федерацию  

(как Швейцарская)     (как США) 

 

Федерация от позднелат. fоеderatio – объединение – сложное 

государство, состоящее из национально-государственных образова-

ний, обладающих юридически определенной самостоятельностью. 

Составные части федерации (республики, штаты, кантоны, провин-

ции, номы, префектуры, области, края и т.д.) являются субъектами 

федерации (США, Мексика, Россия, ФРГ и др.). Главное отличие фе-

дерации от конфедерации – политическая централизация (единая фе-

деральная конституция, единое федеральное правительство, единое 

федеральное законодательство).  

 
Некоторые авторы выделяют еще одну форму современного 

сложного государства – содружество. 

Содружество – сложная форма государственного устройства, 

при которой осуществляется союз полностью независимых госу-

дарств на постоянной основе для развития политической, экономиче-

ской и духовной жизни общества. Главное отличие от конфедерации 

– функционирование на постоянной основе (СНГ – Содружество не-

зависимых государств, Британское содружество). В содружестве 

возможно создание единой кредитно-денежной системы.                                                    
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В 1996 году Россия и Белоруссия создали новый тип сложного 

государственного устройства – союзное государство. 

Союзное государство – это надгосударственное образование 

России и Белоруссии с поэтапно организуемым единым политиче-

ским, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридиче-

ским, гуманитарным, рыночным и культурным пространством. 

 

Политический (государственный) режим – совокупность при-

емов и способов осуществления политической власти в государстве.  

Различают два основных вида: демократический и антидемо-

кратический. В основе различия – отношение государства к правам и 

свободам человека.  

Демократический Антидемократический 

• идеологический и политиче-

ский плюрализм 

• формирование органов вла-

сти выборным путем 

• демократические права и 

свободы, их гарантирован-

ность государством 

• отсутствие демократических 

прав и свобод 

• запрет деятельности поли-

тических партий; 

•  отсутствие органов власти, 

сформированных выборным 

путем;  

• массовый террор и беззако-

ние со стороны государства 

 

Демократический политический режим основан на конституци-

онном провозглашении и реальном осуществлении демократических 

социально-экономических и политических прав и свобод граждан.  

Антидемократический политический режим представляет со-

бой противоположность демократическому . 

С достаточной степенью условности выделяют две разновидно-

сти антидемократического режима:  

авторитарный 

(лат. власть, влияние) 

тоталитарный 

(лат. всеобщий, всеохватываю-

щий ) 

– основан на неограниченной 

власти одного лица, группы, се-

мьи при сохранении некоторых 

экономических, гражданских, 

- жестко регламентирует все сфе-

ры жизни общества; характеризу-

ется наличием одной правящей 

партии, одной идеологии, функци-
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духовных свобод для населения 

(режим С. Хусейна в Ираке, А. 

Пиночета в Чили)  

       
 

онированием административно-

командной системы, разнузданной 

социальной демагогией и беспра-

вием граждан (СССР времён Ста-

лина, Китай времён Мао Цзе Ду-

на).            

 
 

Наиболее откровенная форма тоталитарного режима – фашизм 

(от лат. fasсiо – пучок, связка) – режим, который возводит геноцид и 

расовую дискриминацию в ранг государственной политики (нацист-

ская Германия, Италия во времена правления Бенито Муссолини). 

 
 

2. Типология государства: понятие и виды 

Типология государства – это учение о типах государств, когда-

либо существовавших в истории человеческого общества, или суще-

ствующих в настоящее время. Это  специфическая форма классифи-

кации государств. 

В процессе классификации государственно-правовых явлений, 

на основе общих признаков конкретных государств, составляется 

обобщенная абстрактная модель государства (тип государства). На ее 
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основе осуществляется типологическая идентификация государства – 

устанавливается его принадлежность к тому или иному типу. 

Категория «тип государства» занимает самостоятельное место в 

теории государства и права, так как дает возможность более полно 

отразить изменяющуюся сущность государства, особенности его воз-

никновения и эволюции, увидеть в целом естественно-исторический 

прогресс в развитии государственно-организованного общества. 

Типология государства основывается на том, что любое госу-

дарство обладает целой совокупностью различных признаков. Одни 

признаки, будучи присущи только конкретному государству, отража-

ют его оригинальность, политико-правовую, культурную и нацио-

нальную самобытность. Другие признаки (например, географические, 

региональные социально-экономические и др.) характерны для груп-

пы государств того или иного региона земного шара. Третьи – при-

знаки, присущие всем, без исключения, государствам одной обще-

ственно-экономической формации или цивилизации.  

В отечественной юридической науке долгое время доминировал 

формационный подход к изучению государства и права, рассматри-

вавший последние в качестве «придатка» к господствующему способу 

производства и отражающий узкоклассовый подход к исследованию 

государственно-правовой действительности. В последние годы в оте-

чественной теории государства проявляется тенденция, выражающая-

ся в попытке предложить альтернативные формационному подходы. 

Само по себе это не вызывает возражений, однако представляется не-

обходимым внести ясность в вопрос о том, каково соотношение клас-

сификации и типологии государств. Вопрос далеко не праздный, ибо 

нередко неправомерно отождествляются понятия «типология госу-

дарства» и «классификация государств».  

Классификация есть способ научного познания, с помощью ко-

торого все существующие или существовавшие когда-либо государ-

ства распределяются по классам (типам). В то же время классифика-

ция может основываться на различных критериях (подчас произволь-

ных – географическое положение, климатические особенности, тот 

или иной элемент формы государства и т.п.), и не всегда ее результа-

том является определение типа государства.  

Типология – разновидность классификации, однако это класси-

фикация более высокого порядка. Через сопоставление различных 
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элементов государства, в результате анализа основных государствен-

но-правовых закономерностей, формируется категория «тип государ-

ства». Это – понятие высокого уровня обобщения, отражающее 

наиболее общие, сущностные, генетические черты, присущие доволь-

но большой группе государств, обусловленные многими факторами: 

господствующим способом производства, характером властеотноше-

ний в данном государстве, политической свободой, особенностями 

конкретной исторической эпохи. 

Таким образом, тип государства – взятые в единстве общие 

черты различных государств, система их важнейших свойств и сто-

рон, порождаемых соответствующей эпохой, характеризующихся об-

щими сущностными признаками. 

Первые попытки типизации государств были предприняты еще 

Аристотелем. В основе его классификации – два критерия: 

1) количество властвующих в 

государстве 

2) осуществляемая государ-

ством цель: 

• правление одного,  

• правление немногих,  

• правление большинства 

• достигается общее благо – 

правильное государство,  

• преследуются частные цели 

– неправильное государство 

 

           
В современной юридической науке существует множество ти-

пологических теорий, авторы которых, используя определенную си-

стему критериев (основания типологии), различают те или иные типы 

государств. В силу ранее высказанных соображений представляется, 

что применение ко многим из них терминов «типология», «тип госу-

дарства» весьма условно. Скорее, следует говорить не о типологии, а 

о классификации государств. 



107 

Все существующие типологические теории основываются на 

определенных подходах к пониманию и изучению государства и пра-

ва, которые условно можно объединить в три группы: формационный, 

цивилизационный и иные (например, политологические) подходы.  

 

3. Исторический тип государства и права 

Формационный подход широко использовался советской юри-

дической наукой и получил название «учение об историческом типе 

государства и права». Этот подход является наиболее основательно 

разработанным в юридической литературе.  

Учение об историческом типе основывается на формационной 

теории развития общества, разработанной классиками марксизма-

ленинизма (К. Маркс, Ф. Энгельс, В.И. Ленин и др.). Суть данной тео-

рии в том, что развитие человеческого общества рассматривается 

как процесс последовательной смены общественно-экономических 

формаций.  

 

Общественно-экономическая формация – единство экономи-

ческого базиса и социально-политической надстройки.  

Базис – экономический фундамент общества, который включает 

в себя средства производства (орудия труда),  людей, использующих 

средства производства в процессе создания материальных благ (про-

изводительные силы), и производственные отношения . 

Социально-политическая надстройка – совокупность отно-

шений, взаимозависимых и взаимообусловленных экономическим ба-

зисом, включающая в себя классы, политику, культуру, обществен-

ную мораль и иные социальные нормы, государство и право. Важ-

нейшей частью социально-политической надстройки является госу-

дарственно-правовая надстройка (государство и правовая система 

общества: право, правовая культура, правовая идеология, правовая 

наука, юридическая практика и др.). 
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В основу марксистской типологии положены следующие крите-

рии: экономическая основа государства (господствующий способ 

производства); классовая сущность государства; социальная (клас-

совая) структура общества; классовая сущность государства; 

функции государства; особенности механизма государства; форма 

государства; классовая сущность и формы права. 

 

В истории человеческого общества выделяется пять обще-

ственно-экономических формаций:  

• первобытнообщинная 

• рабовладельческая  

• феодальная  

• капиталистическая (буржуазная) 

• коммунистическая 

Тип государства и права ставится в зависимость от типа обще-

ственно-экономической формации. Соответственно пяти типам обще-

ственно-экономической формаций выделяют четыре типа государства 

и права: 

формация                     ↔      тип государства и права 

• первобытнообщинная   –        (нет государства) 

• рабовладельческая      ↔        рабовладельческое 

• феодальная                   ↔        феодальное  

• капиталистическая (буржуазная) ↔ капиталистическое 

 (буржуазное) 

• коммунистическая: две фазы:     ↔  1) государство 

                                                          2) – коммунизм (государство и 

право отмирают) 

В соответствии с данной типологией первые три типа (рабовла-

дельческое, феодальное и буржуазное) государства и права были по 

своему характеру эксплуататорскими, в социалистическом же  экс-

плуатация отсутствовала. 

Эксплуататорские типы государства по своей классовой сущно-

сти – орудия диктатуры экономически господствующего класса (ра-

бовладельцы, феодалы, крупные капиталисты); в числе функций дан-

ных государств доминируют те из них, которые обусловлены классо-

выми интересами эксплуататорского меньшинства (охрана господ-

ствующего способа производства и подавления сопротивления экс-
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плуатируемых классов); для реализации этих функций создается со-

ответствующий механизм, в котором доминируют армия, полиция и 

т.п.). 

Эксплуататорские типы права характеризует прежде всего их 

классовая сущность (право – возведенная в закон воля экономически 

господствующего класса). 

Социалистическое государство и право рассматривалось как 

государство и право принципиально нового типа. Главным отличием 

от эксплуататорских типов государства и права являлось то, что его 

экономической основой был социалистический способ производства, 

основанный на государственной (социалистической) собственности 

на средства производства и социалистической системе хозяйствова-

ния с безусловным исключением эксплуатации одного класса другим.  

По своей классовой сущности это государство – «орудие в руках аб-

солютного большинства общества (трудящиеся, возглавляемые рабо-

чим классом) для подавления сопротивления меньшинства (свергну-

тых эксплуататоров)»27. 

Социалистическое государство называлось государством «выс-

шего, исторически последнего типа», которое в последующем должно 

было «отмереть» и перерасти в общественное коммунистическое 

правление». 

Сущность социалистического права составляет «воля трудя-

щихся во главе с рабочим классом, содержание которой, в конечном 

итоге, определяется материальными условиями их жизни»28.  

Оно так же, как и государство, рассматривалось как право выс-

шего типа, которое, по мере построения коммунистического обще-

ства, должно было перерасти в «правила коммунистического обще-

жития». 

В рамках формационного подхода выделялись также «промежу-

точные типы» государств. Это государства, как правило, освободив-

шиеся от колониальной зависимости, которые, в силу ряда причин, 

нельзя было идентифицировать как капиталистические или социали-

стические. Такие государственно-правовые явления классифицирова-

                                                           
27 Теория государства и права: Учеб. для средних специальных учебных заведе-

ний / Отв. ред. Б.М. Курицин, З.Д. Иванова. М., 1986. С. 106. 
28 Там же. С. 184.  



110 

лись как государство и право «в странах капиталистической ориента-

ции» и, соответственно. «социалистической ориентации». 

Практика общественного развития показала некоторую ограни-

ченность и односторонность формационного подхода (недостатки) к 

типологии государства и права: 

• Жёсткая детерминированность развития государства экономи-

ческими факторами не позволяет в полной мере раскрыть соци-

ально-духовный потенциал общества. 

• Формационный подход не позволяет типизировать всё многооб-

разие существовавших и существующих государств. 

• Не позволяет создать более или менее адекватную модель иде-

ального государства. 

• В обозримом будущем «окончательной победы коммунизма» не 

предвидится; мало того, в странах бывшего «социалистического 

лагеря» в экономике произошла «реставрация капитализма», 

обусловившая изменения в социально-политической надстрой-

ке. 

Достоинства формационного подхода: 

• Продуктивность идеи динамики развития государства как есте-

ственно-исторического процесса. 

• Роль социально-экономических факторов в развитии государ-

ства и права весьма значительна. 

• Идея о преемственности государственно-правовых явлений. 

В связи с вышеизложенным становится понятной необходи-

мость иных подходов к типологии государства. 

 

4. «Цивилизационный» и иные подходы к классификации 

государства и права 

Наряду с формационным подходом к решению вопроса о типо-

логии государств, широко применяется цивилизационный подход, в 

основе которого – типология цивилизаций.  
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Понятие цивилизации определить довольно сложно по причине 

его сложности и многогранности. Возьмем в качестве рабочего такое 

определение:  

• цивилизация – социокультурная система, включающая соци-

ально-экономические условия жизнедеятельности общества и 

этнические, религиозные его основы, степень гармонизации че-

ловека и природы, а также уровень экономической, политиче-

ской, социальной и духовной свободы личности. 

Цивилизация, ее ценности влияют не только на социальную, но 

и на государственную организацию общества. При цивилизационном 

подходе тип государства определяется не столько объективно-

материальными, сколько идеально-духовными, культурными факто-

рами. Английский ученый А. Дж. Тойнби пишет, что «культурный 

элемент представляет собой душу, кровь, лимфу, сущность цивилиза-

ции; в сравнении с ним экономический и, тем более, политический 

план кажется искусственным, несущественным, заурядным созданием 

природы и «движущих сил цивилизации».  

                                                                              

 
Отрицая единое общественно-экономическое развитие обще-

ства, он рассматривает его как развитие локальных цивилизаций, 

сравнивая последние с ветвями дерева, вырастающими из единого 

ствола и растущими относительно самостоятельно.  
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Основные идеи А. Тойнби (изложены в 12-ти томах «Постиже-

ния истории», которые автор писал в течение 27 лет – с 1934 по 1961 

годы): 

• Цивилизация – основная единица исторического процесса. 

• Всемирная история – мозаичное панно, сотканное из различных 

суверенных культур, расположенных параллельно во времени и 

существующих рядом. 

• Локальная цивилизация – устойчивое единство людей, возника-

ющее в отдельных регионах и отличающееся общностью рели-

гиозных, психологических, культурных, географических и иных 

признаков, два из которых остаются неизменными: религия и 

формы ее организации, а также степень удаленности от того ме-

ста, где данное общество первоначально возникло. 

А. Тойнби выделяет двадцать одну цивилизацию в истории че-

ловечества (например, египетская, минойская, шумерская, майянская, 

эллинская, андская, хеттская). 

Из них сохранились (дожили до нашего времени) лишь те, кото-

рые смогли последовательно освоить жизненную среду и развить ду-

ховное начало во всех видах человеческой деятельности, - их пять: 

• западнохристианская  

• восточнохристианская (византийская и русская) 

• исламская (арабская) 

• индийская                                                

• китайская                         

 
В развитии цивилизации А. Тойнби выделяет 4 основных цикла 

развития: 

• возникновение: окружающая среда бросает вызов обществу,  и 

общество через творческое меньшинство отвечает (Закон «Вы-

зов – ответ»); 

• рост – процесс внутреннего самоопределения, самовыражения 

(например, индийская цивилизация – акцент на религиозные 
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ценности, античная – на эстетические, западная – на научно-

механические) 

• надлом и разложение: недостаток созидательной силы у творче-

ского меньшинства, отказ большинства от подражания мень-

шинству и, как следствие, утрата социального единства; 

• гибель и упадок: старая цивилизация уступает место другой. 

Между надломом  и гибелью – иногда тысячелетия (например, 

египетская цивилизация: надлом – в 16 веке до н. э., гибель – в 5 

веке н. э.). 

 

Уолт  Уитмен  Ростоу (1916- 2003) - американский экономист, 

социолог, историк - в зависимости от уровня развития техники выде-

ляет пять прогрессивных экономических стадий роста любого обще-

ства и истории  человечества в целом. 

 
 

5 стадий экономического роста общества 

(по Уолту Ростоу): 

• Стадия первая - традиционное общество - аграрное общество 

с примитивным сельским хозяйством, иерархическая социаль-

ная структура, власть в руках земельных собственников, донью-

тоновский уровень развития науки. 

• Стадия вторая - переходное общество - период создания пред-

посылок для сдвига, увеличения капитальных вложений на ду-

шу населения, рост производственно сельскохозяйственного 

производства, появление предприимчивых людей, выступаю-

щих как движущая сила общества, рост национализма, стремя-

щегося обеспечить экономический фундамент национальной 
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безопасности возникающих централизованных государств. 

• Стадия третья - стадия сдвига - период промышленной рево-

люции (индустриальное общество), быстрый рост производи-

тельности труда, большая доля накопления капитала, радикаль-

ное изменение методов производства (исторический пример: на 

этом уровне развития Англия была в XVIII в., Франция и США в 

середине XIX в., Германия - конец XIX в., Россия конец XIX - и 

начало XX в., Индия и Китай - середина XX в.). 

• Стадия четвертая - стадия зрелости - высокоиндустриальное 

общество, бурное развитие промышленности, новые отрасли 

производства, капитальные вложения составляют до 20% от 

национального дохода, рост городов (уровень урбанизации 60-

90% - доля городского населения в общей численности). 

• Стадия пятая - эра "высокого уровня массового потребления" - 

НТР, основная отрасль производства - сфера услуг. Позже эту 

стадию назвали постиндустриальной. 

 

Цивилизационный подход к типологии государства в условиях 

расширяющейся правовой аккультурации является вполне современ-

ным, однако, на наш взгляд, не лишен некоторых недостатков. Преж-

де всего, следует сказать, что целью этой типологии является опреде-

ление типа цивилизации, а не государства и права. Данный подход 

основывается не на юридических критериях, а на т.н. цивилизацион-

ных критериях, которые не вполне учитывают специфику государ-

ственно-правовой реальности. Весьма сомнительно, что все типы гос-

ударства и права, выделяемые  

А.Дж. Тойнби, не обладают сходными чертами. Другое дело, что ав-

тор анализирует не общее, устанавливая сходство, а особенное, ак-

центируя внимание на различиях. 

Наряду с формационным и цивилизационным в учебной литера-

туре предлагаются и иные подходы.  

В основе этих подходов к типологии государства лежат различ-

ные концепции. Так, известный французский философ Жан Боден 

подразделял все народы, живущие на земном шаре, и соответственно 

государства, на три категории по географическому принципу на 

южные, северные и средние. По его мнению, южные народы превос-

ходят все иные народы тонкостью и силой ума, северные – отличают-
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ся своей физической силой, средние же – превосходят северян умом, 

но уступают в силе, а южан превосходят физической силой, но усту-

пают в хитрости и изощренности. 

                                                                           

 
Государство и право, как считает Ж. Боден, возникает у наро-

дов, проживающих в средней географической и климатической поло-

се. Здесь же формируется более высокого, чем где бы то ни было, 

уровня умение управлять государством, а также образовываются са-

мые сильные государства. 

Заслуживает внимания концепция известного немецкого госу-

дарствоведа Г. Еллинека, который, отстаивая так назыаемую дуали-

стическую теорию государства и права, пытался соединить юридиче-

скую концепцию права с социологическим направлением в правове-

дении и государствоведении29. Он отрицал объективный характер 

государства и права, а следовательно, и объективность критериев их 

типизации. В основе его классификации – «вопрос о характере госу-

дарственного союза и положении, занимаемом в этом союзе индиви-

дом». 

 

                                                           
29 См.: Еллинек Г. Общее учение о государстве. Спб., 1908. 
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Г. Еллинек писал, что, несмотря на постоянное развитие и пре-

образование, можно установить некоторые признаки, придающие 

определенному государству или группе государств на всем протяже-

нии их истории черты определенного типа. Он выделяет идеальный и 

эмпирический типы государств, где первый тип – мыслимое государ-

ство, которого в реальной жизни не существует. Эмпирический тип 

получается в результате сравнения реальных государств друг с дру-

гом: древневосточное, греческое, римское, средневековое и современ-

ное.  

Американский юрист Г. Кельзен, автор «чистой теории права», 

считал, что в основе типизации современных государств лежит идея 

политической свободы. В зависимости от путей и степени участия 

«воли индивидуумов» в создании и укреплении правопорядка, автор 

предложил различать два типа власти и, соответственно, государ-

ственно-правовых явлений: демократию и автократию.  

 
В условиях демократии оформляется полное соответствие 

«воли, представленной (заключающейся) в правопорядке государ-

ства», воле всех субъектов права, или индивидуумов, поскольку по-

следние принимают участие в его создании и укреплении.  

Напротив, в условиях автократии нет и не может быть соответ-

ствия между «волей, заложенной в правопорядке», и волей субъектов 

права. Это объясняется тем, что последние полностью исключены из 

процесса создания и укрепления правопорядка. При этом Г. Кельзен 

обращал внимание на то, что названные типы государства в чистом 

виде не существуют, «демократия» и «автократия» выступают скорее, 

как «идеальные типы». 

«Каждое государство, – подчеркивает Г. Кельзен, – содержит в 

себе комплекс элементов, свойственных обоим типам».  
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Американский профессор Р. Макайвёр тоже делит государства 

на два типа: династические (антидемократические) и демократиче-

ские. Отличия между ними заключены в степени отражения государ-

ственной властью воли общества.  

Немецкий политолог Р. Дарендорф, подразделяя все государ-

ства на антидемократические и демократические, утверждает, что в 

результате постепенной демократизации общество классовой борьбы 

становится обществом граждан, в котором хотя и нет недостатка в не-

равенстве, но создана общая для всех основа, и это делает возможным 

цивилизованное общественное бытие. 

Таким образом, изложенный материал позволяет предположить, 

что при типологизации государств оптимальным является совмеще-

ние формационного и цивилизационного подходов. 

 

 

 

Вопросы для  обсуждения 

1. Характеристика формы государства. 

2. Формационный подход к типологии государства с позиций со-

временного состояния государственности. 

3. Цивилизационный подход к типологии: содержание и возмож-

ности использования при анализе государственно-правовой дей-

ствительности.  

Практические задания 

1. Заполните таблицы: 

Виды монархий и их признаки 

 

Монархия 

      Виды монархий 

неограни-

ченная 

ограниченная 

Абсолютная Дуалистическая  Парламентская  

Определение     

Принадлежность 

законодательной 

власти 

   

Осуществление 

исполнительной 

власти 
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Назначение гла-

вы правитель-

ства 

   

Ответственность 

правительства 

   

Право роспуска 

парламента 

   

Право veto на 

решения парла-

мента 

   

Примеры    

 

Виды республик и их признаки 

 

Республика 

      Виды республик 

Аристократи-

ческие 

Демократические 

  Президент-

ская 

Парла-

ментская  

Сме-

шанная 

Определение      

Порядок из-

брания прези-

дента 

    

Порядок обра-

зование прави-

тельства 

    

Ответствен-

ность прави-

тельства 

    

Право роспус-

ка парламента 

у президента 

    

Объем полно-

мочий прези-

дента 

    

Примеры      
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Форма государственного устройства 

Форма госу-

дарственного 

устройства 

  Виды форм государственного устройства 

Простые 

государ-

ства 

Сложные государства 

Унитар-

ное госу-

дарство 

Федера-

ция 

Конфеде-

рация  

Импе-

рия   

Союз / 

Содруже-

ство 

Определение   

 

    

Территория   

 

    

Статус адми-

нистративно-

территори-

альных еди-

ниц 

     

Государ-

ственный ап-

парат 

     

Гражданство      

Правовая си-

стема 

 

 

    

Судебная си-

стема 

 

 

    

Налоговая си-

стема 

 

 

    

Примеры       
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Политический режим 

Политиче-

ский режим 

Демократи-

ческий  

Антидемократический  

Определе-

ние  

 Тоталитар-

ный  

Авторитар-

ный  

Военный  

   

Признаки 

 

    

Представи-

тели / при-

меры 

    

Российская 

история 

(примеры) 

    

 

Типы права Сущность права Признаки права 

Рабовладельческое    

Феодальное   

Буржуазное   

Социалистическое   

 

2. Почему тоталитарные режимы не уживаются с церковью? Ар-

гументируйте свой ответ. 

3. Платон считал, что демократия всегда перерождается в тиранию. 

Согласны ли вы с этой мыслью философа?  

4. «Тиран, если он умен (что встречается крайне редко), может прине-

сти очень много добра». Прав ли автор этого высказывания Ги де 

Мопассан? Поясните свою мысль.  

5. Почему тоталитарные режимы недолговечны? 

6. Выполните тестовые задания: 

1.«Способ организации государственной власти, порядок образо-

вания ее высших органов и их взаимоотношения с населением» - 

данное определение относится к понятию: 

  а) формы территориально-государственного устройства; 

  б) политического режима; 

  в) формы правления; 

  г) механизма государства. 
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2. Форма территориально-государственного устройства – это: 

  а) организация верховной власти в государстве; 

  б) приемы и способы осуществления государственной власти; 

в) внутреннее строение государства, деление его на взаимодей-

ствующие части – территориальные, национально-

территориальные образования; порядок взаимоотношений меж-

ду центральной, региональной и местной властями; 

г) деление государственных органов на федеральные, субъектов 

федерации и местного самоуправления. 

3. Укажите правильное определение понятия «политический ре-

жим»: 

а) система, порядок образования высших органов государствен-

ного управления; 

б) способ объединения населения на определенной территории, 

связь этого населения через различные территориальные и по-

литические образования с государством в целом; 

в) система, порядок образования и соотношение полномочий 

высших органов государственной власти; 

г) способы и методы осуществления государственной власти в 

обществе.  

4. Укажите основные (типичные) формы государственного прав-

ления: 

а) монархия и республика; 

б) унитарное государство и федерация; 

в) монархия и президентская республика; 

г) демократическое государство, антидемократическое государ-

ство.  

5. Что из перечисленного представляет собой форму государ-

ственного 

 устройства? 

а) демократическое государство; 

б) монархия; 

в) республика; 

г) федерация.  

6. Укажите, какое из указанных положений не характеризует де-

мократический политический режим: 

а) признание прав и свобод граждан; 
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б) полный контроль над СМИ; 

в) правовой характер деятельности государственных органов; 

г) политический плюрализм.  

7. Укажите, какой подход к типологии государства в качестве ос-

новного критерия использует понятие «общественно-

экономическая формация»: 

а) системный; 

б) формационный; 

в) цивилизационный; 

г) исторический.  

8. Укажите, какого типа государства не существовало: 

а) первобытного; 

б) социалистического; 

в) рабовладельческого; 

г) феодального.  

9. Представителями цивилизационного подхода к типологии гос-

ударства являются: 

  а) Г. Кельзен, Г. Еллинек; 

  б) Ж. Боден, Г. Гроций; 

  в) А. Тойнби, У. Ростоу; 

  г) Р. Дарендорф, Р. Хейнеман. 

10. Закон "Вызова - Ответа"  в историческом развитии сформу-

лирован представителем цивилизационного подхода 

а) П. Сорокиным  

б) А. Тойнби 

в) У. Ростоу 

г) О. Шпенглером 

11. Монархическая республика и диктатура пролетариата - это 

нетипичные формы правления. 

а) верно 

б) неверно 

12. Политические режимы Муссолини и Гитлера являются менее 

жёсткими по сравнению с политическими режимами времён Ста-

лина (СССР) и Мао Цзедуна (КНР). 

а) верно 

б) неверно 
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Тема 6. ПРОБЛЕМЫ СООТНОШЕНИЯ ПОЛИТИКИ,  

ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА И ГРАЖДАНСКОГО 

ОБЩЕСТВА  

 
План 

1. Понятие и структура политической системы общества. Госу-

дарство как ядро политической системы общества. 

2. Гражданское общество: понятие, структура, признаки.  

3. Понятие правового государства и практика формирования 

правового государства в России. 

 

1. Понятие и структура политической системы общества 

Прежде чем определить место государства в политической си-

стеме общества, необходимо выяснить содержание таких ключевых 

категорий, как политика, политическая власть, политическая систе-

ма.  

ПОЛИТИКА –  

• Аристотель: искусство управления государством 

• Макс Вебер: участие во власти, либо стремление к участию во 

власти, либо стремление к участию в распределении власти, 

будь то между государствами либо между группами людей 

внутри государства. 

• В.К. Бабаев: отношения, складывающиеся по поводу  власти, 

государства и демократии.  

Иными словами, политика – это отношения, складывающиеся 

по поводу осуществления власти в обществе. Власть же определяют 

как способность и возможность оказывать доминирующее воздей-

ствие на волю и поведение людей, различая власть естественную, 

опирающуюся на авторитет, которой подчиняются, по внутреннему 

убеждению, и власть насильственную, выступающую как внешняя 

сила.  
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА –  

В широком смысле  - это комплекс социальных взаимосвязей, 

складывающихся по поводу осуществления политики. Это система 

институтов и норм, в рамках которых осуществляется политика. 

В этом понимании элементами политической системы  явля-

ются политические институты (материальные и идеологические), а 

также социальные нормы, регулирующие деятельность этих инсти-

тутов (политические, моральные, корпоративные, юридические).  

В узком смысле – это система субъектов политических отноше-

ний, иначе еще ее называют политической организацией общества. 

В этом понимании элементами политической системы  явля-

ются 

• государство,  

• общественные объединения,  

• граждане.  

                                            

 
Граждане выступают субъектами политической организации 

общества, реализуя свои субъективные избирательные права:  

• пассивное – быть избранным 

• активное – избирать в органы государственной власти.  

 
К числу общественных объединений, входящих в политиче-

скую систему общества, в соответствии со ст.8 Федерального закона 

«Об общественных объединениях» от 14 апреля 1995 г. (нов. ред. 

2016 г.), относят: 

• – общественные организации (т.е. основанные на членстве об-

щественные объединения, создаваемые на основе совместной 
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деятельности для защиты общих интересов и достижения устав-

ных целей, членами которых могут быть как физические, так и 

юридические лица – ст. 8);  

• – общественные движения (состоящие из участников и не име-

ющие членства общественные объединения, преследующие со-

циальные, политические и иные общественно полезные цели, 

поддерживаемые участниками общественного объединения – 

ст. 9);  

• – общественные фонды (вид некоммерческих фондов, не имею-

щих членства, целью которых является формирование имуще-

ства на основе добровольных взносов и иных, не запрещенных 

законом поступлений, и использование этого имущества в об-

щественно полезных целях – ст. 10);  

• – общественные учреждения (не имеющие членства обществен-

ные объединения, ставящие своей целью оказание конкретного 

вида услуг, отвечающих интересам участников и соответствую-

щих уставным целям указанного объединения – ст. 11); 

• – органы общественной самодеятельности (т.е. не имеющие 

членства общественные объединения, цель которых – совмест-

ное решение различных социальных проблем, возникающих у 

граждан по месту жительства, работы или учебы, – ст. 12).  

Государство как ядро политической системы общества.  

В историческом плане государство можно считать первой поли-

тической организацией. Закономерно, что термин «политика» и про-

изводные от него слова ведут свое происхождение от слова «полис», 

которым древние греки обозначали свои города-государства.             

 
 

История свидетельствует, что наряду с государством и в его 

рамках возникают различного рода негосударственные объединения, 

отражающие интересы определенных классов, сословий, групп, наций 

и принимающие участие в политической жизни общества. Например, 

Аристотель упоминает о партиях горы, равнины и прибрежной части 

города рабовладельческих Афин.  
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В условиях феодального общества значительное влияние на 

осуществление политической власти оказывали различные объедине-

ния собственников — общины, гильдии, цехи.  

В буржуазном и социалистическом обществе помимо госу-

дарства действуют разного рода политические партии, профсоюзы, 

женские и молодежные общественные объединения, организации 

промышленников и фермеров, отражающие в своей деятельности ин-

тересы определенных социальных сил и оказывающие влияние на по-

литику.  

И все же именно государство занимает центральное место в 

политической и общественной жизни любой страны. Это обусловлено 

следующим: 

• оно само является  системным образованием, включающим в 

себя более мелкие элементы: государственные органы и госу-

дарственные организации. Последние отличаются от государ-

ственных органов (рассмотренных выше) тем, что не обладают 

государственно-властными полномочиями; 

• только государство является  единой политической организаци-

ей, власть которой распространяется на всё население страны в 

пределах государственной территории; 

• только государство обладает суверенитетом как внутри страны, 

так и за её пределами, в силу чего только оно имеет право вы-

ступать внутри и вне страны от имени народа и общества; 

• только государство, выступая официальным  представителем 

всего общества, выполняет общесоциальные функции; 

• только государство может обеспечить реализацию  политиче-

ской воли, используя при этом легализованное принуждение.  

                                  
Центральное положение государства в политической системе 

общества обусловливает и его особые функции в этой системе: 

• интегрирующая: государство объединяет общество, расчле-

нённое на слои, классы, национальные, профессиональные и 

культурные группы; 

• управленческая: государство выполняет основной объём руко-
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водящей деятельности в обществе, играет роль своеобразного 

«арбитра», который устанавливает «правила игры», обязатель-

ные для всех участников политической жизни, и обеспечивает 

их соблюдение своей властью; 

• функция распределения материальных ресурсов и культурных 

ценностей между субъектами политических отношений.  

      
Взаимодействие государства и общественных объединений. 

Взаимодействие государства и общественных объединений происхо-

дит в следующих случаях: 

– общественные объединения принимают участие в формирова-

нии органов государственной власти, выдвигая и поддерживая в 

предвыборной борьбе своих кандидатов в депутаты органов законо-

дательной власти и на иные выборные должности в органы исполни-

тельной власти;  

– общественные объединения осуществляют контроль за дея-

тельностью органов государственной власти;  

– представители общественных объединений могут входить в 

состав коллегиальных органов с правом совещательного голоса при 

органе государственной власти; 

– общественные объединения могут быть наделены государ-

ством правом рассматривать отдельные категории юридических дел и 

принимать по ним решения, т.е. выполнять правоприменительные 

функции. 

В свою очередь государство:  

– создает необходимые условия для организации и деятельности 

общественных объединений;  

– с помощью материальных, политических и юридических га-

рантий обеспечивает свободную деятельность общественных объеди-

нений, защищает их от противоправных посягательств; контролирует 

законность создания и деятельности общественных объединений. 
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2. Гражданское общество: понятие, структура, признаки 

Понятие «гражданское общество» формировалось  в течение 

столетий такими мыслителями, как Аристотель, Цицерон, Г. Гроций, 

Т. Гоббс, Дж. Локк, Гегель, К. Маркс и многими другими. 

Так, по мнению Дж. Локка, гражданское общество – это люди, 

добровольно объединенные в различные группы и самоуправляющие-

ся институты, огражденные законом от прямого вмешательства госу-

дарства. 

Гегель полагал, что гражданское общество – это совокупность 

индивидов, где «каждый для себя – цель, все другие для него – ни-

что». Гражданское общество, по мысли Гегеля, глубоко эгоистично, 

поскольку здесь индивиды – частные лица, преследующие как свою 

цель свой собственный интерес. Но «без соотношения с другими он 

[индивид] не может достигнуть своих целей», поэтому происходит 

слияние в некую общность – гражданское общество, а его противоре-

чия разрешаются государством и в государстве. Таким образом, граж-

данское общество – союз граждан того или иного государства, отно-

сительно обособленный от публичной власти. 

Основной в теории гражданского общества практически всеми 

учеными выделяется идея человека. 

По мнению Владимира Алексеевича Толстика, все существую-

щие подходы к понятию гражданского общества можно объединить в 

две группы: 

                                                   
 это форма существования       это комплекс обществен-

ных 

 рыночно-демократического   отношений,   

 хозяйства               противопоставленных  

                                                 государству  

На основе различных подходов к данному понятию можно 

сформулировать его определение: 

Гражданское общество  - совокупность нравственных, религи-

озных, национальных, социально-экономических, семейных отноше-

ний и институтов, с помощью которых удовлетворяются интересы 

индивидов и их групп. 
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Структура гражданского общества: 

• 1) негосударственные социально-экономические отношения и 

институты (собственность, труд, предпринимательство); 

• 2) совокупность независимых от государства производителей 

(частные фирмы и т.п.); 

• 3) общественные объединения и организации; 

• 4) политические партии и движения; 

• 5) сфера воспитания и негосударственного образования; 

• 6) система негосударственных средств массовой информации; 

• 7) семья; 

• 8) церковь и т.п.  

 Признаки гражданского общества: 

– наиболее полное обеспечение прав и свобод человека и граж-

данина; 

– самоуправляемость; 

– конкуренция образующих его структур и различных групп 

людей; 

– свободно формирующееся общественное мнение и плюра-

лизм; 

– всеобщая информированность и прежде всего реальное осу-

ществление права человека на информацию; 

– жизнедеятельность базируется на принципе координации (в 

отличие от государственного аппарата, который построен на основе 

принципа субординации); 

– многоукладность экономики; 

– легитимность и демократический характер власти; 

– правовое государство; 

– сильная социальная политика государства, обеспечивающая 

достойный уровень жизни людей и др. 
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Условия формирования гражданского общества (по Н.И. Ма-

тузову): 

 экономическая свобода, многообразие форм собственно-

сти, рыночная экономика; 

 безусловное признание и защита естественных и неотчуж-

даемых прав и свобод человека; 

 легальность, легитимность и демократический характер 

власти; 

 равенство всех пред законом; 

 правовой характер государства; 

 наличие легальной оппозиции; 

 свобода слова, печати, собраний; 

 невмешательство государства в частную жизнь граждан; 

 социальный мир и партнерство; 

 наличие среднего класса (средний класс – прослойка об-

щества (между бедными – ≈15% и богатыми – ≈15%), ко-

торая имеет достаточно высокий уровень благосостояния: 

юристы, врачи, учителя, инженеры, рабочие высокой ква-

лификации и т.п. – в развитых странах – ≈70%); 

 эффективная социальная политика государства, позволя-

ющая поддерживать достаточный уровень жизни населе-

ния. 

Гражданское общество является главным каналом связи граж-

дан с государством. 

Обязанности 

государства                    и                    личности 

                         
в гражданском обществе 

- охрана правопорядка             - законопослушание 

- создание и поддержание нормальных  - уплата налогов  

условий жизнедеятельности общества  

Основной принцип гражданского общества – свобода реализа-

ции каждым индивидом своих интересов в пределах соблюдения сво-

боды других членов общества. 
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3. Правовое государство: понятие и признаки 

Наличие правового государства – одно из важнейших условий 

существования и успешного функционирования гражданского обще-

ства. 

Теория правового государства имеет многовековую историю. 

Многие мыслители, начиная с античности и вплоть до наших дней, 

занимаются проблемой создания рационального государства, которое 

отвечало бы представлениям людей о свободе и справедливости, за-

конности и демократии. В числе ученых, философов и правоведов, 

принимавших участие в выработке и обосновании теории правового 

государства, необходимо назвать Аристотеля, Платона, Полибия, Ш. 

Монтескье, Дж. Локка, Т. Гоббса, Ж.Ж. Руссо, Гегеля, И. Канта, Г. 

Еллинека. 

Так, Платон и Аристотель последовательно отстаивали мысль 

о том, что государственность возможна лишь там, где господствует 

справедливый закон.         

Иммануил Кант так определял правовое государство (он назы-

вал его правомерным государством): это «союз множества людей под 

господством права, которое по своим качествам может служить путе-

водной звездой для человечества».                                                                    

 
В отечественной юридической науке теория правового государ-

ства в свое время не получила должного внимания, так как оценива-

лась однозначно с классовых позиций и считалась вредным измыш-

лением загнивающей буржуазной науки. В настоящее время в связи с 

изменениями в экономической и социальной сферах, дальнейшей де-

мократизацией общества меняются и оценки ряда зарубежных науч-

ных концепций государства. Одним из примеров этому может слу-

жить отношение к теории правового государства. Так, ч.1 ст.1 Кон-

ституции Российской Федерации закрепила норму, объявляющую 

Россию правовым государством.  
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Итак, необходимо выяснить, что  собой представляет правовое 

государство и каковы его специфические признаки.  

Термин правовое государство впервые упоминается в работе 

немецкого юриста Иоганна Вильгельма Плацидуса «Литература госу-

дарствоведения» (1798 г.), а популяризировал его и ввел в научный 

обиход немецкий юрист Карл Теодор Велькер (1790-1869 гг..). 

                           
Правовое государство - организация политической власти в 

обществе, основанная на  верховенстве правового закона. 

  Признаки правового государства: 

• 1. Верховенство правового закона. Во всех сферах обществен-

ной жизни отношения между субъектами общественных отно-

шений должны регулироваться только законом. Подзаконное, 

особенно «ведомственное» нормотворчество должно быть све-

дено к минимуму. При этом позитивные законы должны полно 

и объективно отражать естественные (непосредственно соци-

альные) права и свободы людей. Следовательно, правовой за-

кон – это такой закон, который зиждиться на принципе фор-

мального равенства и нормативно закрепляет  всеобщий мас-

штаб и равную меру свободы. 

• 2. Разделение  государственной власти на три ветви. В пра-

вовом государстве деятельность всех его органов строится по 

принципу разделения властей на три независимые друг от друга 

и взаимодействующие ветви: законодательную, исполнитель-

ную и судебную. 

• 3. Взаимная ответственность государства и личности. Гос-

ударство возлагает на граждан юридические обязанности (за-

прещая совершать противоправные и обязывая совершать пра-

вомерные действия) и, в случае их неисполнения привлекает, их 

к юридической ответственности. В свою очередь государство, 

приобретая ряд монопольных прав (на правотворчество, на при-

менение государственного принуждения, на сбор налогов, на 
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эмиссию денежных знаков и др.), обязуется взамен обеспечи-

вать защиту жизни, здоровья, имущества, политических прав и 

свобод граждан. В случае неисполнения взятых на себя обяза-

тельств, оно также должно нести ответственность перед кон-

кретным гражданином, возмещая или компенсируя причинен-

ный ему вред.  

• 4. Реальность прав и свобод граждан, их правовая и социаль-

ная защищенность. Государство должно не просто деклариро-

вать демократические права и свободы личности, но и создавать 

реальные предпосылки для их реализации. Для этого оно строит 

экономическую, социальную и правовую политику в соответ-

ствии с естественными правами и интересами граждан.  

• 5. Политический и идеологический плюрализм. Правовое гос-

ударство гарантирует свободу деятельности различных полити-

ческих партий и движений, не противоречащих Конституции, а 

также свободное существование мнений, убеждений и различ-

ных идеологий (также не противоречащих Конституции).  

• 6. Стабильность законности и правопорядка. Правовое госу-

дарство предполагает наличие в обществе такого правового ре-

жима, при котором во взаимоотношениях граждан и государства 

господствует право и закон, а не произвол и насилие.  

К настоящему времени можно говорить о двух моделях правово-

го государства. Но прежде чем представить эти модели, необходимо 

разобраться в соотношении права и государства. Оно [соотношение] 

проявляется во взаимодействии и противоречиях, которые обусловле-

ны их единством и различиями: 

      единство 

государство право 

- инструменты социальной регуляции; 

- происхождение (возникают одновременно); 

- развиваются совместно 

- общая типология; 

- обусловлены экономическими, культурными и иными 

факторами; 

- высшая степень их единства – правовое государство 
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                             различия 

государство (Г) право (П) 

 назначение государства – 

устанавливать и обеспечи-

вать определённый порядок 

в обществе; 

 государство – особая орга-

низация политической вла-

сти; 

 государство выражает силу; 

 в структуре: первичный 

элемент государства – госу-

дарственный орган; 

 назначение права – созда-

вать для реализации этого 

порядка юридический меха-

низм; 

 

 право – социальный регуля-

тор; 

 

 

 право – волю; 

 первичный элемент системы 

права – юридическая норма; 

 

                           различные формы и функции 

 

Итак, единство государства и права, их общие черты обусловли-

вают их взаимодействие (они взаимно влияют друг на друга): 

 Г→П: государство формирует, изменяет, отменяет право 

(правотворчество); реализует и охраняет его (правоприменение). 

 П → Г: право упорядочивает деятельность государства, устанав-

ливает компетенцию государственных органов. 

 Различия обсуждаемых институтов могут привести к их проти-

воречиям: они возникают в случаях выхода государственной власти 

из-под контроля общества, вследствие чего право стремится ограни-

чить власть государства, предотвращая его произвол. 

 Выделяют три модели соотношения государства и права: 
этатическо-тоталитарная либеральная прагматическая 

(фр. Etat – государство) 

Государство выше права 

и им не связано 

(концепция правопони-

мания – легизм, юридиче-

ский позитивизм) –  

тоталитарное государ-

ство 

(лат. liberalis – свобод-

ный) 

Право выше государства; 

в правовом государстве 

закрепляется принцип 

формального равенства 

(концепция правопони-

мания – юридический ли-

бертаризм) 

(греч. pragma – дело, дей-

ствие, то, что дает по-

лезные результаты) 

Государство создаёт пра-

во, но не связано им 

(концепция правопони-

мания – юснатурализм) 
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В основе действующей Конституции РФ – правовой дуализм: 

одновременное действие (взаимодействие) двух концепций правопо-

нимания – естественно-правовая (юснатурализм) и позитивистская 

(легизм, юридический позитивизм). (О концепциях правопонимания 

вспомним в следующей теме.) 

 В рамках либеральной модели РФ – правовое государство. 

 В науке, как говорилось выше, определены две модели право-

вого государства: 

ЛИБЕРАЛЬНАЯ - СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВАЯ - 

в основе - теория естественного 

права и идея английской политиче-

ской экономии (А. Смит): 

• право частной собственно-

сти — это естественное пра-

во, оно абсолютно независи-

мо от государства;  

• экономика и государство 

являются отдельными сфе-

рами;  

• личность первична по от-

ношению к обществу;  

• общество первично по от-

ношению к государству. 

 Государство, его органы не 

имеют собственных целей; они вы-

полняют роль «ночного сторожа», 

т.е. не вмешиваются в экономиче-

ские и социальные отношения, не 

управляют экономикой, культурой и 

т.д., а только устанавливают «пра-

вила игры», т.е. соответствующие 

нормы права, охраняют в обществе 

порядок, защищают частную соб-

ственность, свободу личности.  

     По мнению большинства мысли-

телей, такого государства практиче-

ски не существует. 

     середина XX в. (конституции 

Франции, Испании, Турции и др.)  

• модель, характеризующаяся 

более активным участием 

государственных органов в 

экономических и социальных 

процессах; 

• на государство возложена за-

бота о человеке, поддержка 

социально не защищенных 

слоев населения; 

• власть делится на законода-

тельную, исполнительную и 

судебную; при этом не идет 

речь о приоритете какой-

либо из властей; 

• во главу защищаемых инте-

ресов ставятся интересы 

личности;  

• права человека неотъемле-

мы и принадлежат ему от 

рождения  

  Ст. 7 Конституции РФ : «Рос-

сийская Федерация — социальное 

государство, политика которого 

направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь 

и свободное развитие человека». 
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• В реальности «чисто» либеральных государств не существу-

ет, однако его идеи присутствуют в политике либерально-

демократических партий и проявляются в виде «неолибера-

лизма» и «неоконсерватизма». 

• Современной истории известно, что неоконсерватизм проявил-

ся в политике М. Тэтчер в Англии и Р. Рейгана в США. Су-

щество политики неоконсерватизма состоит в разгосударствле-

нии всех сфер жизни: ограничении роли государства в экономи-

ке, приватизации государственной собственности, соответству-

ющих преобразованиях социальных программ в сферах просве-

щения, здравоохранения и др. 

• Политика либерализма проводится и в России: это привати-

зация государственной собственности, либерализация цен, вве-

дение налоговых льгот и прочие меры, связанные с созданием 

рыночной экономики.  

Вообще исторический процесс «поворота» нашей страны к фор-

ме правового государства реально начался после революции 1905-

1907 гг., когда стал формироваться переход к конституционному 

строю. Но в октябре 1917 года этот процесс был прерван революцией 

и провозглашением диктатуры пролетариата (а любая диктатура – это 

власть, опирающаяся на насилие). С конца 20-х годов ХХ века фор-

мируется административно-командная система, и в руках И.В. Стали-

на сосредоточивается неограниченная власть. 

 
С конца 80-х годов ХХ века политическая и правовая мысль в 

России вновь обращается к идее правового государства, и в начале 90-

х годов Российская Федерация провозглашает себя правовым госу-
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дарством, что нашло закрепление в действующей ныне Конституции 

РФ (о чем уже говорилось выше). Однако это не означает, что право-

вое государство в нашей стране – реальность. Причины этого, напри-

мер, такие: 

 в России еще не сформировалось зрелое гражданское об-

щество; 

 не отлажена система «сдержек и противовесов» трех вет-

вей государственной власти; 

 нельзя пока говорить и о незыблемости прав и свобод 

граждан. 

При этом социальная направленность внутренней политики гос-

ударства, постоянно  укрепляется и достижения в сфере социальной 

поддержки населения, несомненно, велики. 

В целом, получается, что существует концепция правового гос-

ударства – общественный идеал в праве, и есть государственно-

правовая реальность, которая не вполне соответствует идеалу. 

 

  
Вопросы для  обсуждения 

1.Основные подходы к понятию политики и политической системы 

общества.   

2.Обоснование центрального положения государства в политической 

системе общества. 

3. Правовое государство и гражданское общество: понятия и соотно-

шение. 

4. Формирование правового государства и гражданского общества в 

истории и современности России. 

Практические задания 

1. Ответьте на вопросы: 

1). В каких случаях религиозные организации являются неотъемле-

мой частью политической системы общества? На примере России по-

ясните, чем отличается клерикальное государство от светского? 

2). Что представляет собой социальное государство? 
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3).  В каких исторических условиях был сформулирован и воплощён 

принцип разделения государственной власти на три ветви? Возможно 

ли выделить иные ветви государственной власти? 

4). Допустимо ли в системе разделения государственной власти выде-

лить доминирующую ветвь власти? Какой статус имеет законода-

тельная власть с учётом признания принципа народного суверените-

та? 

2. Найдите в приведённом списке отличительные признаки пра-

вового государства: 

а) наличие законодательства; 

б) гарантированность прав человека; 

в) разделение государственной власти на три ветви; 

г) выборы в представительные органы власти; 

д) верховенство права; 

е) наличие парламента. 

 

3. Решите задачу. 

В государстве Н. имеет место реальное разделение государственной 

власти на три ветви. Какие иные (из перечисленных ниже) признаки 

свидетельствуют о том, что эта страна развивается как правовое госу-

дарство? 

а) государство официально представляет всё общество внутри страны 

и за рубежом; 

б) полная гарантированность и незыблемость прав и свобод человека; 

в) превращение гражданина в верноподданного государства; 

г) защита интересов государства – ядро всей правовой системы; 

д) эффективная система надзора и контроля за соблюдением законов; 

е) подчинение закону государства, его органов, должностных лиц и 

граждан. 

 

4. Назовите основные модели правового государ-

ства.  

 

5. Приведем исторический факт. 

Сократу, находившемуся в тюрьме накануне казни, его друг Критон 

предложил совершить побег. Великий философ отказался от этого 

предложения, пояснив: «Если бы, чуть только собрались мы отсюда 
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удрать... вдруг пришли Законы и само Государство и, заступив нам 

дорогу, спросили: «Скажи-ка, Сократ, что это ты задумал? Не замыс-

лил ли ты поступком, который пытаешься совершить, погубить... За-

коны и все Государство?» 

Какие общественные явления могут быть проиллюстрированы 

на основе приведенного факта? Ответ поясните. 

 

6. Верны ли приведенные ниже высказывания об отношениях 

правового государства и гражданского общества? Аргументируй-

те ответ. 

1) гражданское общество развивается без прямого вмешательства 

правового государства; 

2) между правовым государством и гражданским обществом на-

блюдается тесная взаимосвязь. 

7. Выполните тестовые задания: 

1.Укажите, что является центральным институтом политической 

системы общества: 

а) государство; 

б) политические партии; 

в) профсоюзы; 

г) церковь.  

2. Какой из признаков не является признаком правового государ-

ства: 

а) верховенство закона во всех сферах государственной и пра-

вовой жизни общества; 

б) взаимная ответственность государства и личности; 

в) разделение государственной власти на три ветви; 

г) территориальная организация населения страны. 

 3. В число системообразующих факторов, под влиянием которых 

формируется политическая система общества, можно включить:  

а) форму правления, государственное устройство и политиче-

ский режим;  

б) власть и общественные отношения, возникающие под ее вли-

янием;  

в) органы государства, юридические нормы.  

4. Разветвленная система групп давления на различные органы 

власти с целью обеспечения интересов финансово-
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промышленных групп и прочих влиятельных сил путем продви-

жения выгодных законопроектов обозначается термином:  

а) коррупционизм;  

б) телефонное право;  

в) лоббизм. 

5. Политические партии в зависимости от представительства в 

высших органах власти делятся:  

а) на революционные и реформаторские;  

б) правящие и оппозиционные;  

в) коммунистические, социал-демократические, народно-

демократические и др. 

6. К основным принципам гражданского общества можно отне-

сти:  

а) экономическую свободу, многообразие форм собственности, 

рыночные отношения;  

б) легитимность и демократический характер власти;  

в) классовый мир, партнерство и национальное согласие;  

г) все вышеперечисленное. 

 

7. Одним из признаков правового государства является наличие:  

а) правосудия;  

б) хорошо отлаженной системы надзора за всеми гражданами 

государства;  

в) прокурорского надзора;  

г) взаимной ответственности государства и личности. 

 

8. В настоящее время правовое государство:  

а) представляет собой в большей степени конституционный 

принцип, лозунг, цель, оно не получило пока своего полного во-

площения в какой-либо стране;  

б) является объективной реальностью как в России, так и в не-

которых развитых странах Запада;  

в) является объективной реальностью в некоторых развитых 

странах Запада, например в Германии, Швейцарии, Великобри-

тании, США и т. д. 
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Тема 7. ПРОБЛЕМЫ ОБЪЯСНЕНИЯ СУЩНОСТИ  

И ФУНКЦИЙ ПРАВА 

 

Право есть искусство добра  

и справедливости.  

(Дигесты Юстиниана)  

 

 

 
 

План 

1. Понятие и основные признаки права в его современном пони-

мании. Сущность права. Классовое и общечеловеческое начала в пра-

ве. Ценность права как явления человеческой культуры. 

2. Понятие и классификация принципов права. 

3. Понятие функций права и их изменение в ходе исторического 

развития. 

4. Соотношение права с другими социальными регуляторами. 

 

1. Понятие и основные признаки права в его современном 

понимании 

Право, как и государство, принадлежит к числу не только 

наиболее важных, но и наиболее сложных общественных явлений.  

Начнем с этимологии термина. Слово право имеет общеславян-

ское происхождение: является формой среднего рода прилагательного 

правъ – исконной начальной формы прилагательного правый, которое 

было образовано от пра, имевшего значение «хороший, предстоящий, 

первый» (этот корень дошел до наших дней в виде приставки пра-  – в 

общем, с тем же значением: например, в словах прабабушка, праде-

душка). Интересно, что латинское jus, переведенное на русский язык 

как право, буквально означает «справедливость». 
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Современные значения термина право: 

 мера социально-политической свободы индивида (естественное 

право); 

 система общеобязательных, формально-определенных юриди-

ческих норм, регулирующих общественные отношения (объек-

тивное=позитивное право); 

 мера возможного поведения индивида (субъективное право); 

 совокупность всех правовых явлений в обществе (правовая си-

стема общества). 

О разнообразных подходах к пониманию права говорилось в те-

ме 2, когда рассматривались различные правовые школы. 

Современные подходы к правопониманию  можно объединить в 

3 группы: 

Юснатурализм 

(лат. jus – право, natura 

– естество, природа): 

Легизм (юридический 

позитивизм) 

(лат.  legis  > lex - за-

кон): 

Юридический либер-

таризм 

(лат. libertas - свобода): 

ПРАВО + ЗАКОН 

разграничивает мо-

рально-этические нор-

мы и правовые акты; 

естественное право – 

право по природе, по-

зитивное право – право 

неестественное, искус-

ственное →> правовой 

дуализм – две одно-

временно действующие 

системы права (есте-

ственная и официаль-

ная). Эта логика – в ос-

нове современной Кон-

ституции РФ. Сторон-

ники: Жан-Жак Руссо, 

Шарль Монтескье, 

Джон Локк, Жак Мари-

тен. 

ПРАВО = ЗАКОН 

пропаганда уверенно-

сти в том, что только 

путем применения 

насильственных мер, 

жестоких законов мож-

но приучить население 

к порядку (древнеки-

тайская школа фа-цзя;  

Т. Гоббс («Левиафан», 

1651 г.): правовая сила 

закона состоит только в 

том, что он является 

приказанием суверена; 

закон – все действую-

щее право); признаёт в 

качестве правовых 

только нормы позитив-

ного права и сводит 

любое право к нормам, 

действующим в дан-

ную эпоху и в данном 

ПРАВО ≠ ЗАКОН 

ПРАВО = ПРИНЦИП 

ФОРМАЛЬНОГО 

РАВЕНСТВА 

в основе – принцип 

формального равенства; 

это не математическое 

равенство, а основание 

правового уравнивания 

различных людей – 

свобода индивида в 

общественных отноше-

ниях, признаваемая и 

утверждаемая в форме 

его правосубъектности.  

Правовое государство – 

институционально-

властная форма органи-

зации всеобщей пуб-

личной власти, где пра-

во – всеобщая и необ-

ходимая форма свобо-
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обществе (правовой по-

зитивизм возникает в 

первой трети 19 в.) - 

Джон Остин, Габриэль 

Феликсович Шершене-

вич, Герберт Харт, 

Ганс Кельзен. 

ды людей. 

Либертарно-

юридическая теория 

права и государства 

разработана Владиком 

Сумбатовичем Нерсе-

сянцем, академиком 

РАН (в 70-90 –х годах 

ХХ века). 

 

В советский период в отечественной науке доминировал пози-

тивистский подход к правопониманию, но в конце 20 века (в связи с 

социально-политическими и экономическими преобразованиями) ве-

дущие российские теоретики права (С.С. Алексеев, В.К. Бабаев и др.) 

предложили при определении права возвратиться к идее, выдвинутой 

Гуго Гроцием в работе «О праве войны и мира» (1625 г.), - рассмат-

ривать право в двух аспектах: 

- как естественное право, т.е. как систему естественных и неотчужда-

емых прав и свобод, обусловленных природой человека (в современ-

ной науке эти идеи развивает юснатурализм, юридический либерта-

ризм); 

- как позитивное право, т.е. систему общеобязательных, формально-

определенных юридических норм, регулирующих общественные от-

ношения (сейчас – легизм, или юридический позитивизм). 

Такой, интегративный, подход позволяет примирить есте-

ственно-правовую и позитивистскую концепции. В толковании ана-

лизируемого понятия будем придерживаться дефиниции права, сфор-

мулированной профессором В.К. Бабаевым: 

 право – это система нормативных установок, опирающихся на 

идеи свободы и справедливости, выраженных главным образом 

в законодательстве и регулирующих общественные отношения.  

 

Как своеобразному социальному феномену, праву присущи сле-

дующие признаки.  

 Общие признаки (свойственны не только праву):  

1). Право состоит из нормативных установок. 

Нормативность – явление не сугубо правовое. Оно коренится в 

природе человека и присуще любому социальному организму. В ос-
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нове нормативности лежит типичность, повторяемость социальных и 

мыслительных процессов, всеобщность существующих явлений. 

Нормативность означает упорядоченность в мышлении и обществен-

ной жизни, их подчиненность определенным правилам. Норматив-

ность свойственна многим социальным явлениям (например, язык). 

2). Право выражает идеи свободы и справедливости. 

Справедливость и свобода – идеалы, к которым всегда стреми-

лось человечество. Справедливым следует считать то, что служит 

благу человека, не ущемляет интересы других людей, не наносит вре-

да обществу; справедливость – это соответствие деяния и воздаяния 

за него. Свобода – неотъемлемое условие существования человека, 

только при ее наличии возможно нормальное существование лично-

сти, раскрытие всех ее творческих способностей и возможностей. 

Идеи справедливости и свободы пронизывают всю культуру челове-

чества (искусство, литература). 

3). Право имеет свой предмет отражения. 

 Это власть, государство, порядок в обществе. Именно эти обще-

ственные институты наполняют идею справедливости и свободы ре-

альным содержанием, обеспечивают свободное и справедливое суще-

ствование человека, его нормальную жизнедеятельность. Этот пред-

мет отражения имеют и политология, и социология, и др 

4). Право регулирует поведение человека, воздействуя на его 

мысли и чувства. 

 Эта способность права определяется выражаемыми им идеями 

справедливости и свободы. Каждый человек, если он не деформиро-

ван социально, стремится к справедливости и свободе, а государство 

рассматривает как гарант справедливости и свободы. Видя в праве 

отражение этих идей, человек считает необходимым подчиняться 

нормативным установкам. В этом для него – внутренняя обязатель-

ность права. Внешняя обязательность права выражается в примене-

нии к человеку внешнего принуждения (физического или психическо-

го) и касается только поведения, а не сознания (как при внутренней 

обязательности). Регуляторами поведения человека, наряду с правом, 

являются также обычаи, традиции, ритуалы, религиозные нормы и др. 
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5). Праву присуща специфическая форма выражения – законода-

тельство. 

 Значительная часть норм права облекается в законодательную 

форму и таким образом объективируется, становится положительным 

(позитивным) правом.  

      

  
 Законодательство, таким образом, – форма выражения значи-

тельной части права. Иная его часть существует в других формах 

(например, в виде правовых символов). Именно поэтому право нико-

гда не может совпадать с законодательством. Оно шире законодатель-

ства по объему и соотносится с ним как содержание и форма. 

 Специфическая форма выражения присуща и другим систе-

мам (например, языку – различные знаки: например, буквы, иерогли-

фы, пиктографы). 

 

 Специфические признаки права (свойственны только ему):  

1). Право – возведенная в закон воля. 

 Воля – сознательно обусловленное психофизическое состоя-

ние человека, выраженное в целенаправленном поведении. Процесс 

возведения воли в закон представляет собой оформление ее опреде-

ленным образом, издание законодательными органами внешне обяза-

тельных нормативных предписаний. Право в этом случае получает 

государственное освещение. Создается иллюзия, что право исходит от 

государства. На самом деле государство (демократическое, правовое) 

в лице своих законодательных органов «возводит в закон» существу-

ющие вне зависимости от государства идеи справедливости и свобо-

ды, т.е. идеи естественного права. 

2). Формальная определенность права. 

 Закрепленные в законодательстве нормативные установки об-

ретают определенную форму, т.е. особое свойство – формальную 

определенность. Она проявляется в четкости, однозначности и лапи-
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дарности законодательных предписаний. Достигается это с помощью 

правовых понятий, их определений, выработанных столетиями пра-

вил юридической техники. 

3). Системность права. 

 Выраженные в законодательстве нормы права приобретают 

свойство системности, т.е. взаимосвязанности, согласованности. Си-

стемность в право привносится именно законодательством. Законода-

тель, закрепляя в предписаниях новые юридические нормы, обяза-

тельно согласовывает их с уже существующими. Только системное, 

непротиворечивое, официально существующее право способно вы-

полнить стоящие перед ним задачи. 

4). Динамизм права. 

 Право является динамической системой, т.е. изменяющей свое 

состояние во времени (в отличие от системы статической – находя-

щейся в состоянии относительного покоя, постоянства, как, например, 

в физике так называемые равновесные системы: вода – насыщенный 

пар, равновесие в которой достигается процессами испарения и кон-

денсации). Изменения в системе права социально обусловлены.  

 Динамизм права характеризуется своевременным внесением 

корректив в действующее законодательство: отменой устаревших 

норм, устранением пробелов, разрешением юридических коллизий и 

т.п. Особенно ярко это свойство права проявляется в периоды карди-

нальных преобразований и реформ (как, например, в России в 90-е 

годы ХХ века). 

5). Право одинаково определяет поведение разных людей, т.е. за-

крепляет их формальное равенство. 

 Право посредством законодательства «дозирует» поведение 

людей, определяет его масштабы. Эти одинаковые мерки «приклады-

ваются» к разным людям (разным по своим способностям, физиче-

ским возможностям, семейному и иному положению и т.д.). 

6). Охрана права государством. 

 Далеко не все нормы позитивного права исполняются добро-

вольно, в силу внутреннего убеждения. Значительная часть населения 

подчиняется требованиям правовых норм лишь потому, что за правом 

стоит государство (меры государственного принуждения). 

 В настоящее время из всех социальных нормативных систем 

лишь право в полной мере наделено государственно-властным харак-
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тером и только исполнение правовых норм обеспечивается государ-

ственным принуждением. 

                

 
Сущность права. В юридической науке можно выделить сле-

дующие подходы к сущности права: 

1) это возведенная в закон воля той социальной группы, которая об-

ладает реальной государственной властью; 

2) это социальная свобода, соединенная с социальной ответственно-

стью, что выражается в принципе: каждый свободен настолько, 

насколько его свобода не ограничивает свободу других лиц; 

3) это реальные общественные отношения, складывающиеся в соци-

ально неоднородном обществе; 

4) сущность права заключается в том, что оно является особым регу-

лятором общественных отношений. 

  На основе анализа основных подходов к пониманию сущ-

ности права можно сформулировать следующее определение: 

сущность права – это главная внутренняя качественная основа 

права, которая отражает его истинную природу и назначение в обще-

стве – быть инструментом по согласованию интересов индивидов и 

социальных групп, т.е. регулирование общественных отношений и 

организация управления обществом. 

Согласование интересов достигается путём компромиссов и 

взаимных уступок. 

 

Классовое и общечеловеческое начала в праве.  

  Данные категории определяются в зависимости от различных 

подходов к сущности права: 

 классовый (марксистский)  подход определяет право как систе-

му гарантированных юридических норм, выражающих возве-

денную в закон волю экономически господствующего класса. 

Следовательно, право используется в узких целях – как средство 
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обеспечения интересов господствующего класса, т.е. право – 

инструмент классового и политического господства; 

 социальный (общечеловеческий) подход: право – выражение 

компромисса между классами, группами, различными социаль-

ными слоями. Следовательно, право используется в более ши-

роких целях – как средство закрепления и реального обеспече-

ния прав человека и гражданина, экономической свободы, демо-

кратии и т.п. В этом ключе сущность права – его способность 

выступать инструментом по согласованию интересов отдельных 

личностей, социальных групп, классов. Хотя баланс интересов в 

различные исторические периоды право устанавливает по-

разному: то с перевесом в пользу отдельных классов, то – в 

пользу государства, то – в угоду экономическим корпорациям, - 

но в любом случае право – средство обеспечения нормального 

функционирования всего общества, инструмент поддержания 

объективно складывающегося порядка в социальной жизни. 

 

  Ценность права как явления человеческой культуры. Поня-

тие социальной ценности характеризует те явления объективной дей-

ствительности, которые способны удовлетворить определенные по-

требности социального субъекта, необходимые и полезные для его 

существования и развития. Понятие ценности права, следовательно, 

призвано раскрыть его положительную роль для общества, отдельной 

личности. 

Таким образом,  ценность права – это его способность служить 

целью и средством для удовлетворения социально справедливых, 

прогрессивных потребностей и интересов граждан, общества в целом.  

Выделяют следующие основные проявления социальной ценно-

сти права: 

 Право обладает, прежде всего, инструментальной ценностью. 

Оно придает действиям людей организованность, устойчивость, 

согласованность, обеспечивает их подконтрольность. Право тем 

самым вносит элементы упорядоченности и порядка в обще-

ственные отношения, делает их цивилизованными. 

 Ценность права заключается в том, что оно, воплощая общую 

(согласованную) волю участников общественных отношений, 



149 

способствует развитию тех отношений, в которых заинтере-

сованы как отдельные индивиды, так и общество в целом. 

 Ценность права определяется и тем, что оно является выразите-

лем (масштабом) свободы личности в обществе. При этом цен-

ность права состоит в том, что оно не обозначает свободу вооб-

ще, а определяет границы, меру этой свободы. 

 Ценность права состоит также в том, что оно является вырази-

телем идеи справедливости. Право выступает критерием пра-

вильного (справедливого) распределения материальных благ, 

оно утверждает равенство всех граждан перед законом незави-

симо от их происхождения, материального положения, социаль-

ного статуса и прочего. Ценность права, таким образом, заклю-

чается в том, что оно пронизано гуманными началами. 

 Ценность права заключается и в том, что оно выступает мощ-

ным фактором прогресса, источником обновления общества в 

соответствии с историческим ходом общественного развития. 

 Несомненно, что в нынешних условиях право приобретает очень 

важное значение. Правовые подходы являются основой и един-

ственно возможным цивилизованным средством решения про-

блем международного и межнационального характера. Право – 

действенный рычаг решения экологических проблем как внутри 

отдельно взятого государства, так и в рамках мирового сообще-

ства. 

Определяющим фактором становления и развития мирового 

правопорядка выступает само право, его общечеловеческая сущность. 

Право, благодаря своим гуманистическим качествам, способствует 

взаимопониманию людей и сотрудничеству государств. 

       

 
 

 

 



150 

2. Понятие и классификация принципов права 

Слово принцип (от лат. рrincipium – основа, начало) означает ос-

новное, исходное положение, какой-либо теории, учения и т.д., руко-

водящую идею. 

В правоведении выделяются, во-первых, принципы, сформули-

рованные учеными-юристами, которые выступают в виде фундамен-

тальных идей и идеалов, отражающих достижения правовой мысли, 

практического опыта, объективные закономерности развития обще-

ства. Указанные принципы составляют важнейшую часть научного и 

профессионального правосознания, юридической политики и не яв-

ляются обязательными для субъектов прав. 

Во-вторых, обособленные в виде относительно самостоятельных 

элементов принципы права – исходные нормативно-руководящие 

начала (императивные требования), определяющие общую направ-

ленность правового регулирования общественных отношений. 

Классификация принципов права.  Все принципы права 

условно можно разделить на две группы (в зависимости от сферы 

действия – внешней и внутренней): 

– общесоциальные (экономические, политические, идеологиче-

ские и др.); 

– специально-юридические. 

Специально-юридические принципы права (в соответствии с 

элементами системы права): 

 а) исходные начала, отражающие природу отдельных институ-

тов права – институциональные принципы (например, Феде-

ральный закон «Об основах государственной службы Россий-

ской Федерации» от 31 июля 1995 г. закрепляет принципы рав-

ного доступа к государственной службе, профессионализма и 

компетентности государственных служащих и др.); 

 б) межинституционные нормативно-правовые руководящие 

положения, характерные для двух и более институтов права 

(например, принцип гарантированности оплаты труда действует, 

в основном, в институтах заработной платы, трудового договора 

и материальной ответственности в трудовом праве), но не до-

стигшие еще уровня отраслевых принципов права; 

 в) принципы подотраслей права (например, в основе избира-

тельного права, которое является подотраслью государственно-
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го права, во многих странах лежат принципы всеобщего, равно-

го и прямого избирательного права при свободном волеизъявле-

нии и тайном голосовании);  

 г) отраслевые принципы права (например, регулирование се-

мейных отношений в России осуществляется в соответствии с 

принципами добровольности брачного союза мужчины и жен-

щины, равенства прав супругов в семье и иными фундаменталь-

ными началами, предусмотренными 

  ст. 1 СК РФ; принцип оплаты по количеству и качеству труда – 

трудовое право);  

 д) межотраслевые нормативно-руководящие начала, выража-

ющие общие фундаментальные положения двух и более отрас-

лей права (например, принципы состязательности и равноправия 

сторон характерны для конституционного, гражданского, адми-

нистративного и уголовно-процессуального права; принцип ма-

териальной ответственности – гражданского, финансового, тру-

дового и других отраслей права); 

 е) общие для каждой национальной правовой системы (фран-

цузской, китайской и т.п.) принципы права (общеправовые), ко-

торые действуют в подавляющем большинстве отраслей права и 

распространяют свою юридическую силу на основные разно-

видности юридической практики (правотворчество, толкование, 

реализацию права, судебную практику и т.п.) : справедливость, 

гуманизм, законность, демократизм, равенство всех перед зако-

ном; 

 ж) принципы, отражающие особенности той или иной правовой 

семьи (феодальной или буржуазной, романо-германской или ан-

глосаксонской, мусульманской или иной). Например, для стран 

мусульманской правовой семьи, характерны принципы верхо-

венства шариата, равенства только правоверных и другие; 

 з) принципы международного права. Они в свою очередь раз-

граничиваются на принципы отдельных институтов и отраслей 

права, межотраслевые и общие принципы международного пра-

ва. К последним можно отнести, например, принципы неприме-

нения силы и угрозы силой, сотрудничества, невмешательства 

во внутренние дела, добросовестного выполнения обязательств 

и другие. 
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3. Понятие функций права и их изменение  

в ходе исторического развития 

Как говорилось ранее, термин функция в науке употребляется в 

различных значениях (либо предназначение какого-либо явления, ли-

бо его роль в чём-либо, либо та специфическая деятельность субъек-

та, которую оно выполняет для достижения стоящей перед ним цели). 

В юриспруденции это понятие употребляется для характеристики со-

циальной роли государства и права.  

Сегодня нет единого взгляда на проблему функций права. Если 

синтезировать многочисленные точки зрения по этому вопросу, то 

можно увидеть, что. в конечном счете. под функцией права понимают 

либо социальное назначение права, либо направление правового воз-

действия на общественные отношения, либо и то и другое вместе взя-

тое.  

В качестве «рабочего» определения можно принять такое: 

 функции права – это основные направления правового воздей-

ствия на общественные отношения в целях их упорядочения, 

урегулирования и придания им стабильности, единства и дина-

мизма.  

Анализ функций права как единой системы позволяет не просто 

сгруппировать, упорядочить знания при изучении отдельных функ-

ций. Такой анализ дает приращение знаний, позволяет более глубоко 

и полно понять содержание каждой из функций. Известно, что воз-

можности познания остаются малоэффективными, если они ограни-

чиваются уровнем единичности, если за отдельными элементами не 

выявляется их система. Кроме того, в реальной жизни функции права 

не существуют изолированно друг от друга, они тесно взаимосвязаны 

между собой. Поэтому ни одна из них не может быть изучена доста-

точно глубоко и полно без выяснения ее взаимодействия с другими 
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функциями, т.е. без изучения ее в системе. Система функций права 

является сложным, многоуровневым явлением.  

Можно выделить пять групп функций права, образующих си-

стему (в соответствии с элементами системы права – классифика-

ция предложена Тимофеем Николаевичем Радько): 

 общеправовые (свойственные всем отраслям права); 

 межотраслевые (свойственные двум и более, но не всем отрас-

лям права); 

 отраслевые (свойственные одной отрасли права); 

 правовых институтов (свойственные конкретному институту 

права); 

 норм права (свойственные конкретному виду норм права). 

Другая классификация функций права – по сферам действия: 

внешние (общесоциальные) и внутренние (собственно юридиче-

ские). 

Общесоциальные функции права: 

 Экономическая функция как одна из важнейших социальных 

функций права имеет большое значение на всех этапах развития 

товарно-денежных отношений. Право всегда выступало гаран-

том собственности, свободы предпринимательства. 

 Политическая функция права заключается прежде всего в ре-

гулировании отношений власти, отношений между социальны-

ми группами и особенно в регулировании национальных отно-

шений. 

 Воспитательная функция права представляет собой результат 

способности права выражать идеологию определенных классов 

и социальных сил и оказывать влияние на мысли и чувства лю-

дей. Поэтому одной из важнейших задач, которая решается в 

ходе реализации воспитательной функции права, является вос-

питание высокого правового сознания, формирование стимулов 

правомерного поведения у граждан. 

 Культурно-историческая: посредством ее право аккумулирует 

духовные ценности и достижения мировой культуры. 

 Информационно-регулирующая: право информирует о воз-

можностях того или иного социально значимого поведения и 

способствует социально полезному поведению. 
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Собственно юридические функции права.  

Руководствуясь значением направления правового воздействия 

на общественную жизнь, сущностными качествами правового воздей-

ствия, объемом правового регулирования, постоянством его осу-

ществления и т.п. можно различать основные и неосновные соб-

ственно юридические функции права.  

Основные собственно юридические функции права: 

1. Регулятивная функция выражается в установлении позитив-

ных правил поведения, в организации общественных отношений, в 

координации социальных взаимосвязей. В рамках этой функции вы-

деляют две ее разновидности (подфункции) – регулятивную статиче-

скую и регулятивную динамическую (Сергей Сергеевич Алексеев). 

 Регулятивная статическая функция выражается в воздействии 

права на общественные отношения путем их закрепления в тех 

или иных правовых институтах. Решающее значение в реализа-

ции статической функции принадлежит институтам права соб-

ственности, институтам политических прав и свобод граждан. 

Отчетливо данная функция выражается в авторском, изобрета-

тельском праве и других. 

 Регулятивная динамическая функция выражается в воздействии 

права на общественные отношения путем оформления их дви-

жения (динамики). Она воплощена в институтах гражданского, 

административного, трудового права, опосредующих хозяй-

ственные процессы в экономике и других сферах. 

С учетом вышесказанного формулируем: 

 регулятивная функция права – обусловленное его соци-

альным назначением направление правового воздействия, 

выражающееся в установлении позитивных правил пове-

дения, предоставлении субъективных прав и возложении 

юридических обязанностей на субъектов права.  

 

Другая основная собственно юридической функция права – 

охранительная. 

 охранительная функция права – это обусловленное со-

циальным значением направление правового воздействия, 

нацеленное на охрану общезначимых, наиболее важных 
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экономических, политических, национальных, личных от-

ношений, вытеснение явлений, чуждых данному обществу. 

Охранительную функцию не следует противопоставлять регуля-

тивной в том смысле, что первая – это негативная (поскольку включа-

ет в себя запреты, санкции, ответственность), а вторая – позитивная, 

так как направлена на координацию положительной деятельности 

субъектов права. Обе эти функции (но каждая по-своему) выполняют 

важную задачу закрепления и охраны прав личности, содействия раз-

витию и укреплению общественных отношений. 

Неосновные собственно юридические функции права: 

 Компенсационная функция права. Это очень важное направ-

ление действия права. В нем заключается весьма существенная 

особенность права как инструмента восстановления социальной 

справедливости. Нередко компенсационную функцию отож-

дествляют с восстановительной, но это не совсем верно, так как 

между ними существует много различий, прежде всего в фор-

мах, методах и правовых последствиях реализации. Например, в 

случае незаконного увольнения наблюдается одновременная ре-

ализация восстановительной и компенсационной функции: вос-

становление на службе и компенсация за вынужденный прогул. 

 Ограничительная функция права: выражена в его назначении 

быть регулятором общественных отношений. Регулировать – 

значит предписывать варианты поведения, которые должны со-

ответствовать интересам определенных социальных групп, 

классов, индивидов, наконец, всего общества. Поэтому, чтобы 

действия одних субъектов права не нарушали прав и интересов 

других, чтобы отношения в обществе складывались более ра-

зумно и не вызывали противодействий, право устанавливает 

определенные ограничения для субъектов общественных связей, 

пресекая тем самым вседозволенность, анархию и произвол.  

 Восстановительная функция права занимает особое место в 

механизме правового воздействия. С помощью правовых 

средств очень часто восстанавливается прежнее правое положе-

ние субъекта права: лицо вновь становится обладателем тех 

прав, которых оно было лишено, ему возвращают его имуще-

ство, восстанавливают на работе, реабилитируют его имя; вос-

станавливается нарушенный общественный порядок и т.д. 
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Через функции права реализуется его сущность, воплощаются в 

действительности его основные свойства. Но это воплощение в тече-

ние веков было неодинаковым. 

Так, идеи справедливости и всеобщего равенства, возникшие 

ещё в древности, получали практическое воплощение в праве по ис-

торической возрастающей: в рабовладельческом Риме названные 

принципы распространялись только на свободных людей; в феодаль-

ном обществе круг людей, подпадающих под их действие, уже диф-

ференцировался по сословиям, а современные правовые системы де-

мократических стран закрепляют справедливость и равенство в каче-

стве всеобщих принципов, т.е. общеобязательных для каждого чело-

века и гражданина. 

 Принцип свободы воли и поведения – один из основополагаю-

щих в любой правовой системе. Определяющее значение свободы 

подчёркивалось с давних времён. Например, в «Дигестах» Юстиниана 

(Древний Рим) утверждалось: «Свобода есть возможность делать то, 

что позволено по праву». 

 Принцип свободы воли и поведения имеет всеобщий, сквозной 

характер. Возникший как атрибут естественного права, он получил 

наиболее полное выражение в современном позитивном праве: в 

международно-правовых актах (например, во «Всеобщей декларации 

прав и свобод человека и гражданина» 1948 года, в конституциях де-

мократических государств). 

4. Соотношение права с отдельными видами социальных  

регуляторов 

Вспомним, что нормативное регулирование – особая форма 

социальной деятельности, направленная на создание, реализацию и 

обеспечение различного рода общих правил (норм) поведения людей 

с целью упорядочения их отношений  и достижения стабильности в 

обществе – иными словами, это воздействие комплекса технических и 

социальных норм на общественные отношения. Технические нормы 

регулируют отношения в сфере человек – природа, техника (напри-

мер, инструкция по эксплуатации фена), социальные – в сфере человек 
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– человек (нормы нравственности, нормы права, политические, этиче-

ские, религиозные нормы, обычаи и т.п.). При этом технические нор-

мы, санкционированные государством, обретают характер технико-

юридических норм (например, правила пожарной безопасности, пра-

вила дорожного движения). 

В системе социальных норм юридические нормы занимают осо-

бое место. При многих общих признаках они отличаются от других 

нормативных регуляторов следующим: 
нормы права иные социальные нормы 

характер регулируемых отношений 

важнейшие для общества, государства, 

индивида (конституционные, админи-

стративные, гражданские и т.д.) 

самые разнообразные (межличностные, 

межгрупповые и др.) 

порядок и способ установления 

оформляются в актах, определённых и 

санкционированных государством  

1)появляются в результате нормотвор-

ческой деятельности партий, обще-

ственных объединений (политические, 

корпоративные); 

2)складываются в процессе обще-

ственной жизни  (нормы морали, обы-

чаи)  

формы и способы выражения 

содержатся в конкретных правовых ак-

тах и излагаются в письменной форме  

за исключением политических (специ-

альные акты, например, уставы пар-

тий), корпоративных (специальные ак-

ты, например, уставы учреждений), ре-

лигиозных (священные книги) норм,   

содержатся в сознании людей, переда-

ются из поколения в поколение в уст-

ной форме  

 

формы и средства обеспечения 

1)материальные, организационные; 

2)специальные юридические средства 

(санкции к нарушителям, свобода вы-

бора варианта поведения, гарантии 

государства)  

 

материальные, организационные 

меры воздействия 

 меры государственного принуж-

дения; 

 не  исключены меры обществен-

ного  воздействия  

меры общественного воздействия, ко-

торые не всегда строго определены  
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Соотношение норм права и других социальных норм складыва-

ется из двух типов связи: взаимоподдержки (обусловленной един-

ством нормативных регуляторов) и конфликта (обусловленного их 

различиями). 

   
Соотношение норм права и норм морали: 

1) взаимоподдержка, основанная на 

единстве и однонаправленности дей-

ствия 

2) конфликт, основанный на различи-

ях и противоречиях  

Единство права и морали выражается 

в том, что: 

• обе эти категории являются 

надстроечными; 

• представляют собой разновид-

ность социальных норм; 

• опираются на единый политиче-

ский фундамент; 

• имеют один и тот же объект ре-

гулирования; 

• основываются на свободе воли 

индивида; 

• служат для упорядочения обще-

ственных отношений; 

• являются показателями социаль-

ного и культурного развития 

общества. 

Различия права и морали проявляется 

в том, что: 

• нормы права устанавливаются 

государством, а нормы морали 

формируются в сознании людей; 

• нормы права регулируют те от-

ношения, которые нуждаются в 

правовом регулировании, нормы 

морали регулируют поведение, 

которому можно дать мораль-

ную оценку; 

• нормы права представляют со-

бою более или менее точно де-

тализированные правила пове-

дения, тогда как нормы морали 

не содержат точных детализиро-

ванных правил; 

• нормы права закреплены в спе-

циальных государственных ак-

тах, нормы морали «живут» в 

сознании людей; 

• право обеспечивается принуди-

тельной силой государства, мо-

раль опирается на силу обще-

ственного мнения; 
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• право представляет собой си-

стему норм, мораль же таковой 

не является; 

• мораль обладает более высоким 

уровнем требований, чем право. 

Однонаправленность действия права 

и морали: 

• право и мораль поддерживают 

друг друга в упорядочении об-

щественных отношений; 

• их требования во многом совпа-

дают; 

• мораль осуждает все виды пра-

вонарушений и особенно пре-

ступления; 

• один и тот же поступок получает 

в глазах людей одну и ту же 

оценку – как правовую, так и 

моральную; 

• право и мораль плодотворно со-

трудничают в отправлении пра-

восудия: в деятельности органов 

правопорядка, юстиции. 

Противоречия между правом и мора-

лью: 

• нечто, дозволенное правом, 

осуждается моралью (сожитель-

ство мужчины и женщины, рож-

дение детей вне брака и др.); 

• право нечто запрещает, а мораль 

разрешает (например, самосуд 

над насильником). 

 

Соотношение юридических и религиозных норм 

 Право и религия – это системные регуляторы общественной 

жизни. Они могут находиться в состоянии 

взаимоподдержки: конфликта: 

• и право, и религия воздействуют 

на один и тот же объект – пове-

дение людей, основанное на их 

сознании и воле; 

• регулярное соблюдение  религи-

озных норм создаёт предпосылку 

для правомерного поведения 

личности; 

• Российская Федерация согласно 

ст. 14 Конституции РФ является 

светским государством. Правовое 

положение церкви в современной 

России, ее взаимоотношения с 

государством наряду с конститу-

• к сожалению, всегда существу-

ют ортодоксальные религиоз-

ные направления (например, 

японская религиозная секта 

Аум Сенрике, религиозно-

террористическая  организация 

ИГИЛ, запрещенные в России), 

отрицательно влияющие на 

личность, разрушающих ее 

ценностные ориентации, отно-

шения с близкими людьми, 

причиняющих вред физическо-

му и психическому здоровью 

людей. 
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ционными положениями регули-

руются ГК РФ и Федеральным 

законом «О свободе совести и 

религиозных объединениях» от 

26 сентября 1997 г.  

 

 

• Их деятельность основывается 

на определенных установках, 

нормах. 

 Соотношение этих норм с нормами 

права характеризуется конфликтно-

стью. Это следует из содержания ст. 

239 УК РФ, предусматривающей уго-

ловную ответственность за создание 

религиозного объединения, деятель-

ность которого сопряжена с насилием 

над гражданами, либо с побуждением 

их к отказу от исполнения граждан-

ских обязанностей. 

 

Соотношение права и корпоративных норм 

Связь права и корпоративных норм  тоже выражается в двух ос-

новных направлениях – взаимоподдержки и конфликта. 

• Корпоративные нормы принимаются общественными объеди-

нениями (партиями, профсоюзами, акционерными обществами, 

компаниями, кооперативами и т.д.) и регулируют отношения 

между их членами.  

• Следует иметь в виду, что конституционные нормы, а также 

статьи Федерального закона «Об общественных объедине-

ниях» от 19 мая 1995 г.  (в редакции от 08.12.2020 г.) (ст. 4, 6, 17 

и др.) корректируют нормы общественных объединений, «очер-

чивают» их рамки незыблемыми границами прав и свобод чело-

века и гражданина. 

• Корпоративные нормы, со своей стороны, оказывают определя-

ющее содействие в регулировании отдельных видов обществен-

ных отношений. Например, нормы уставов партий и других об-

щественных объединений определяют, каким образом должно 

осуществляться право выдвижения своих представителей в из-

бирательные комиссии. 

Соотношение права и обычая 

Рассматривая вопрос о месте права в системе социальных норм, 

нельзя обойти вниманием его взаимосвязь с обычаем. 

• Обычай - правило поведения, которое в результате многократ-

ного применения (повторения) входит в привычку людей и та-

ким образом регулирует их поведение. 
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Социальная жизнь повсюду и в любой период существования 

человечества основывалась на той или иной форме организации. 

Большинство ученых признает, что на ранних ступенях развития об-

щества в основе социальной организации лежал обычай.  

Как известно, на ранних этапах развития человеческого обще-

ства обычаи господствовали в упорядочении межличностных связей и 

процессов. Однако с течением времени развитие индивидуального и 

общественного производства, усложнение общественных связей при-

водят к тому, что обычай постепенно утрачивает способность слу-

жить надежным и всеохватывающим механизмом регулирования со-

циальных отношений. Поэтому с целью сохранения жизнеспособно-

сти человеческих сообществ понадобились дополнительные средства 

организации, и таковыми явились позитивное право и государство с 

его главными атрибутами – публичной властью и учреждениями, га-

рантирующими соблюдение правовых норм. И с этого времени право 

и обычай взаимодействуют друг с другом в процессе регулирования 

общественных отношений, однако между этими регуляторами воз-

можны и конфликтные отношения. 

Взаимоподдержка права и обычая вытекает из их общности: 

• регулируют одни и те же общественные отношения; 

• позитивное право не отменило обычаи, а дополнило их. 

Конфликт обусловлен их различиями: 

•  различная природа и разное происхождение; 

• право – системное образование, обычаи – несистемное явление; 

• право, дополнив обычаи, может приводить к конфликту с ними 

(например, две формы правления – республика и монархия, 

официальная и неофициальная – в Средней Азии в советский 

период); 

• обычаи более устойчивы, консервативны, право – мобильно и 

существенно меняется при смене формы государства. 
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Приведенный материал свидетельствует о многоаспектной связи 

права и других социальных норм, которая выражается в двух основ-

ных направлениях – взаимоподдержки и конфликта.   

Такова, в целом, характеристика системы нормативного регули-

рования современного российского общества и места права в системе 

этого регулирования.  

 
Вопросы для  обсуждения 

1. Основные подходы к правопониманию. 

2. Основные правовые школы. 

3. Право как нормативная регулятивная система. 

4. Основные подходы к сущности права. 

5. Как проявляется классовое и общечеловеческое в праве? 

6. Каково соотношение права и иных социальных регуляторов?  

Практические задания 

1. Восстановите логическую последовательность событий, со-

ставляющих процесс формирования права: 

а) появление общественных отношений, требующих правового регу-

лирования; 

б) правотворчество; 

в) возникновение субъективных прав и юридических обязанностей - 

г) создание позитивного права; 

д) формирование правовых норм в сознании людей. 

2. Определите достоинства и недостатки основных концепций по-

нимания права. Результаты оформите в виде таблицы. 

концепция достоинства недостатки 

нормативистская   

социологическая   

психологическая   

естественно-правовая   
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3. Заполните таблицу, определив, какой из перечисленных теорий 

соответствуют нижеприведенные тезисы и имена представителей 

правой мысли: 

социологическая нормативистская психологическая естественно-

правовая 

    

 

а) «Закон стремится помочь жизни людей, но он может этого достичь 

только тогда, когда сами люди желают жить счастливо»;  

б) «Право следует искать не в норме или психике, а в реальной жиз-

ни»;  

в) «Право представляет собой стройную с логически взаимосвязан-

ными элементами иерархическую систему»;  

г) «Слова закона остаются на бумаге, если они не вошли в сознание 

людей и не усвоены им»;  

 

1) Кельзен; 2) Петражицкий; 3) Демокрит; 4) Дюги. 

 

4. Определите тип соотношения понятий "право" (А) и "закон" 

(В), соответствующий приведенным схемам. Свою позицию обос-

нуйте. 

 
Тип № 1                                   Тип № 2                                     Тип 

№ 3 

 
Тип № 4                   Тип № 5 

5. Распределите перечисленные принципы по группам:  

а) общеправовые; б) межотраслевые; 

 

в) отраслевые; г) институциональные 

Принципы: 1) состязательность; 2) законность; 3) равенство супру-

гов; 4) справедливость; 5) гуманизм; 6) разрешено все, что не запре-

щено законом; 7) свобода договора; 8) недопустимость вмешательства 
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кого-либо в частные дела; 9) взаимная ответственность граждан перед 

государством и государства перед гражданами; 10) равенство граждан 

перед законом; 11) нет преступления без указания на то в законе; 12) 

равенство всех форм собственности; 13) неотвратимость ответствен-

ности. 

6. Заполните таблицу «Соотношение норм морали, права, корпо-

ративных 

норм»: 

Основания 

сравнения 

Право Нормы мора-

ли 

Корпоративные 

нормы 

Способ уста-

новления 

   

Форма закреп-

ления 

   

Способ защиты 

(обеспечения) 

   

Сфера действия    

 

7. О  каком  соотношении  и  каких  социальных  норм  идёт  

речь?  

 
В 1992 году в Ватикане был издан «Всемирный катехизис», содер-

жащий дополнения к десяти заповедям. Например, такие:  

• Не уклоняйся от уплаты налогов.  

• Не торгуй документами своей фирмы.  

• Не дай вовлечь себя в махинации с генами.  

• Не садись в пьяном виде за руль.  

8. Выполните тестовые задания: 

1. Укажите, какой из приведенных ниже тезисов является отра-

жением нормативистской теории понимания права? 
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а) право - это возведенная в закон воля господствующего класса. 

б) право - это прежде всего правовые эмоции людей, которые но-

сят императивно-атрибутивный характер. 

в) право – это система норм, представляющих собой пирамиду, в 

которой нижестоящая норма соответствует вышестоящей. 

г) право – это система правоотношений, поведение людей в сфере 

права. 

2. Укажите, какая из теорий понимания права утверждает, что 

право - есть мера свободы и равенства, выражения общих прин-

ципов и идей нравственности, справедливости, гуманизма? 

     а) примирительная теория; 

 б) социологическая теория; 

в) психологическая теория; 

г) естественно-правовая теория. 

3. Укажите, кто из перечисленных ниже ученых-юристов принад-

лежит к психологической школе права? 

а)  Г. Кельзен; 

б) Л. Петражицкий; 

в) Ф. Савиньи; 

г) Р. Иеринг. 

4. Какая концепция правопонимания утверждает что право – это 

юридические действия, юридическая практика, правопорядок, 

реальное поведение субъектов правоотношений. 

      а) нормативистская;. 

б) естественно-правовая;. 

в) социологическая;. 

 г) психологическая. 

5. Укажите, представителю какой теории сущности права при-

надлежит следующее высказывание: «Право никогда не может 

быть выше, чем экономический строй и обусловленное им куль-

турное развитие общества: 

 а) естественно-правовой; 

б)  материалистической; 

в) историко-правовой; 

г) психологической 
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6. Выделите интегративное определение права: 

а) система общеобязательных, формально определенных юри-

дических норм, регулирующих общественные отношения; 

б) мера возможного поведения индивида; 

в) система нормативных установок, опирающихся на идеи сво-

боды и справедливости, выраженных главным образом в зако-

нодательстве и регулирующих общественные отношения; 

г) совокупность всех правовых явлений в обществе. 

7. Вставьте пропущенное слово: 

<…> - быть инструментом по согласованию интересов инди-

видов и социальных групп, т.е. регулирование общественных 

отношений и организация управления обществом. 

а) сущность права,  

б) сущность государства,  

в) функция права 

8. Принципы права – это: 

а) организация и функционирование гос. власти; 

б) исходные нормативно-руководящие начала (императивные 

требования), определяющие общую направленность правового 

регулирования; 

в) общие закономерности возникновения, развития и функцио-

нирования государства и права; 

г) специальные юридические режимы разрешения правовых 

конфликтов. 

9. Вставьте пропущенное слово: 

<…> - это требование соответствия между трудом и вознагражде-

нием, деянием и воздаянием, преступлением и наказанием. 

а) справедливость (принцип справедливости);  

б) гуманизм (принцип гуманизма);  

в) законность (принцип законности). 

10. Выделите основные собственно юридические функции права: 

а) экономическая, воспитательная; 
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б) регулятивная, охранительная; 

в) восстановительная, компенсационная, ограничительная; 

г) политическая, культурно-историческая.  

 

11. Назовите основное сущностное свойство права как регулятора 

общественных отношений:  

а) определяет всеобщий и равный масштаб свободы;  

б) обладает формальной определенностью выражения и закреп-

ления;  

в) гарантировано мерами государственного принуждения; 

 г) оказывает влияние на волю и поведение людей. 

12. Соотношение между правом и моралью включает в себя:  

а) единство, взаимодействие, противоречия, конфликты;  

б) различие, конфликты, коллизии, противоречия;  

в) единство, различие, взаимодействие, противоречия. 

13. Взаимодействие права и обычая характеризуется тем, что:  

а) прогрессивные обычаи стимулируются правом;  

б) все обычаи закрепляются правом;  

в) обычаи и право несовместимы. 
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Тема 8. ДЕЙСТВИЕ ПРАВА И ПРАВОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ  

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

 
План 

1. Понятие и пути действия права. 

2. Правовое регулирование: понятие, предмет, метод, механизм, 

типы (порядки), режимы. Стадии процесса правового регулирования. 

 

1. Понятие и пути действия права 

Лексическое значение слова действие определяется в русском 

языке следующим образом: «проявление какой-нибудь энергии, дея-

тельности, а также сама сила, деятельность, функционирование чего-

нибудь»30.  

В юридической науке категория действие права трактуется как 

перевод правового потенциала из состояния возможности в состояние 

действительности и «характеризует движение сущности права»31. 

Исходное ценностное начало права – в его способности оказы-

вать воздействие на волю и сознание людей, поэтому под действием 

права понимается весь процесс многообразного влияния права на об-

щественные отношения. Действие права означает перевод социаль-

ных моделей и абстрактных ценностей в реальную практику.  

Таким образом, действие права можно определить как процесс 

общеидеологического (информационного и ценностно-ориентацион-

ного) и специально-юридического воздействия права на обществен-

ные отношения. 

Действие права включает в себя два взаимосвязанных между 

собой этапа (стадии): 

 

                                                           
30 Ожегов С.И. Словарь русского языка. С. 140. 
31 См.: Общая теория права и государства: Учеб. / Под ред. В.В. Лазарева. М., 

1994. С. 103. 
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1) стихийное правообразование 2) целенаправленное юридиче-

ское воздействие 

правовое воздействие на поведе-

ние и деятельность людей осу-

ществляется вне связи с деятель-

ностью государства в процессе 

правового регулирования 

является результатом правовой 

регламентации государством об-

щественных отношений в процес-

се правотворческой деятельности 

 

В юридической литературе для характеристики действия права 

различают уровни действия, каналы (пути) и режимы действия. 

 Рассмотрим каждый из указанных параметров. 

Уровень действия права – категория, отражающая сферу, сте-

пень и форму влияния права на общественное сознание и социальную 

практику, а также специфику и характер правового воздействия на 

общественные отношения. 

Соответственно двум основным направлениям правового воз-

действия (общеидеологического и специально-юридического) разли-

чаются два основных уровня: уровень существования (восприятия) 

права и уровень социально-правовых действий (реального функциони-

рования):  

1).Уровень существования 

(восприятия) права 

2).Уровень социально-правовых 

преобразований (реального функ-

ционирования права) 

отображает те пути действия права, 

которые осуществляются по инфор-

мационному и ценностно-

ориентационному каналам и, соот-

ветственно, образуют информаци-

онное и ценностно-ориентационное 

воздействие. 

отображает специально-

юридическое действие права. В этом 

случае достижение целей права 

осуществляется по специально-

юридическому каналу, через «соб-

ственно правовую материю» (право-

вые нормы, правовые отношения, 

акты реализации права и др.) и ха-

рактеризуется определенным юри-

дическим результатом: возникнове-

нием, изменением и прекращением 

субъективных прав и юридических 

обязанностей, правовых отношений, 

правовых состояний и т.п. 
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1).Уровень существования (восприятия) права 

                                          
• Благодаря заключенной в 

нем концентрации социаль-

но-правовой информации 

право способно влиять на 

сознание и поведение лю-

дей. Оно содержит в себе 

информацию о должном и 

дозволенном, о запрещен-

ном и социально полезном 

поведении. 

• В данном случае «кана-

лом», через который осу-

ществляется влияние права 

на сознание, волю и поведе-

ние человека, на обще-

ственные отношения в це-

лом, является заключен-

ная в праве информация. 

• Право отражает и закрепля-

ет в себе общепризнанные, 

общечеловеческие ценно-

сти, которые также способ-

ны оказывать определенное 

влияние на сознание и пове-

дение человека. Под их воз-

действием в сознании фор-

мируются ценностные ори-

ентиры поведения человека: 

мотивы, установки и стерео-

типы правомерного поведе-

ния. 

• В этом случае «каналом» 

влияния права на поведение 

людей выступают идеоло-

гические ценности, цен-

ностные ориентации. 

Информационное действие 

права – способность права, бла-

годаря заключенной в нем ин-

формации, оказывать определен-

ное влияние на сознание и пове-

дение людей.  

 

Ценностно-ориентационное 

действие права – его воздействие 

на сознание и поведение людей 

через  ценностные ориентации. 

 

 

2).Уровень социально-правовых преобразований  (реального 

функционирования права) 

Уровень социально-правовых преобразований, связанный с воз-

действием права на общественные отношения по специально-

юридическому каналу, характеризуется тремя основными режимами 

действия правовых норм:  
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правосубъектный регулятивный охранительный 

права и обязанности 

возникают у субъек-

тов (адресатов нормы) 

непосредственно из 

закона 

когда права и обязан-

ности возникают у 

субъектов (адресатов 

нормы) из совокуп-

ного действия нормы 

права и конкретной 

социальной ситуации 

(юридических фак-

тов) 

норма права выступа-

ет правовым основа-

нием для вынесения 

юридического реше-

ния (акта применения 

права) по конкретно-

му юридическому де-

лу и обретает благо-

даря этому возмож-

ность реализации с 

использованием 

средств государ-

ственного принужде-

ния 

 

Действие права, осуществляемое по специально-юридическому 

каналу, обозначается термином правовое регулирование.  

Правовое регулирование – это специфическое правовое воздей-

ствие, которое осуществляется правом как особым нормативным инсти-

туциональным регулятором, своеобразием которого является то, что 

оно: 

                                                                                             
является по своей природе такой             осуществляется при помощи 

разновидностью социального                    целостной системы средств, 

регулирования, которая строится так,      выражающих саму материю 

чтобы иметь целенаправленный,               писаного права как особого 

организованный, результативный              нормативного  

характер;                                                    институционального 

                                                                        образования. 
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2. Правовое регулирование: 

понятие, предмет, метод, механизм, типы (порядки) 

 

Правовое регулирование – это целенаправленное, результа-

тивное юридическое воздействие права на общественные отношения, 

осуществляющееся при помощи совокупности юридических средств 

(норм права, правоотношений и актов реализации), составляющих его 

механизм (механизм правового регулирования). 

Обратим внимание на то, что этот процесс всегда целенаправ-

ленный, т.е. при таком воздействии всегда ставятся четко обозначен-

ные цели. Например, в целях упорядочения использования земли, 

обеспечения ее сохранности, повышения эффективности землеполь-

зования издается закон о земле. И воздействие норм земельного пра-

ва, в результате которого реализуются поставленные цели, можно 

назвать правовым регулированием. Однако под воздействием законо-

дательного акта или его норм могут наступить последствия, не преду-

смотренные законодательством, а в некоторых ситуациях и противо-

речащие целям законодателя (например, оформление сделок спекуля-

тивного характера, которые заключаются ради наживы, непроизводи-

тельного использования земли – подобные цели законодатель не пре-

следовал). Следовательно, такое воздействие не может считаться пра-

вовым регулированием. 

Правовое регулирование осуществляется, как следует из опре-

деления, при помощи юридических средств. Следовательно, воздей-

ствие на сознание и поведение людей, например, через средства мас-
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совой информации, путем пропаганды, агитации, нравственного и 

правового просвещения и обучения не может быть отнесено к право-

вому регулированию как специально-юридической организующей де-

ятельности. При этом очевидно (об этом говорилось, когда речь шла о 

соотношении юридических норм с иными социальными регулятора-

ми), что в регулировании общественных отношений право действует 

«совместно» со всеми социальными нормами и ненормативными ре-

гуляторами. 

Правовое регулирование характеризуется наличием предмета, 

методов, механизма, типов и режимов. 

Предмет правового регулирования – разнообразные обще-

ственные отношения, которые могут и должны быть урегулированы 

правом.  

Право не должно (и не может) регулировать все социальные 

связи членов общества – оно регулирует те отношения, которые яв-

ляются важнейшими для личности, общества, государства (например, 

конституционные, семейные, трудовые). 

 
От содержания и характера предмета правового регулирования 

во многом зависят содержание самого правового регулирования и, 

следовательно, особенности структуры права. В структуру самогó 

предмета правового регулирования входят: а) субъекты; б) объекты 

регулирования общественных отношений; в) социальные факты, с ко-

торыми связано возникновение соответствующих отношений. 

Метод правового регулирования представляет собой специ-

фический способ (совокупность способов) правового воздействия на 

регулируемые общественные отношения. Он складывается из комби-

нации следующих способов правового воздействия:  
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основные дополнительные 

запреты – призывы в категоричной форме не 

совершать тех или иных действий 

поощрение – стимулирование 

правомерного поведения 

позитивные обязывания – призывы в катего-

ричной форме совершать определенные дей-

ствия 
рекомендация – предложение 

варианта поведения, наиболее 

оптимального с точки зрения 

законодателя 

дозволения – предоставление субъекту возмож-

ностей совершать те или иные действия 

 

В зависимости от сочетания способов правового воздействия 

образуются два основных и два вспомогательных метода правового 

регулирования. К числу основных методов относят: 

                                                                
императивный (авторитарный, без-

альтернативный) 

диспозитивный (автономный) 

категорически властный метод, не до-

пускающий отступления от требований 

правовой нормы, образуемый главным 

образом из запретов и позитивных обя-

зываний. Этот метод характерен для 

публично-правовых отраслей права: 

уголовного, административного, уго-

ловно-процессуального и других 

метод, не навязывающий жестко опре-

деленный вариант поведения, а предо-

ставляющий субъекту (адресату нор-

мы) определенную свободу для воле-

изъявления. Данный метод образуется, 

в основном, из  дозволений и позитив-

ных обязываний; используется, глав-

ным образом, в отраслях частного пра-

ва - при регулировании отношений 

между гражданами, в гражданском, 

семейном, трудовом праве. 

 

К вспомогательным (дополнительным) методам правового ре-

гулирования относятся:  

поощрительный рекомендательный 

метод, стимулирующий правомерное 

поведение субъектов (адресатов нор-

мы). С использованием этого метода 

сконструированы, например, нормы гл. 

8 УК РФ, исключающие из числа про-

тивоправных определенные виды со-

циально полезного поведения 

характеризуется тем, что не «навязыва-

ет» жестко субъекту определенный ва-

риант поведения, а предлагает наибо-

лее оптимальный в данной социальной 

ситуации. Данный метод используется 

при создании рекомендательных норм 

(так, например, в Правилах дорожного 

движения предусмотрен знак, реко-

мендующий определенную скорость 

движения) 
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Понятие механизма правового регулирования (МПР) позволяет 

систематизировать юридические средства правового воздействия на 

общественные отношения, определить место и роль того или иного 

юридического средства в правовой жизни общества. 

Категория механизм правового регулирования отражает весь 

«аппарат», с помощью которого осуществляется перевод права с 

уровня существования (восприятия) на уровень реального функцио-

нирования (социально-правовых преобразований).  

Механизм правового регулирования – взятая в единстве си-

стема правовых средств, при помощи которой осуществляется резуль-

тативное юридическое воздействие на общественные отношения. 

Элементы МПР:  

 нормы права,  

 правовые отношения,  

 акты реализации (в необходимых случаях правоприменительные 

акты),  

 принципы права  

  правовое сознание субъектов  

правоотношений.  

 
Тип правового регулирования – основанный на общем запрете 

или общем дозволении порядок регламентации и совершения право-

реализующих действий субъектами права. 

В юридической науке выделяют два основных типа правового 

регулирования: общедозволительный и запретительный: 
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 Общедозволительный тип 

правового регулирования 

основывается на общем доз-

волении и выражается фор-

мулой: «Разрешено все, кро-

ме того, что прямо запре-

щено законом».  

 Запретительный (разре-

шительный) тип основыва-

ется на общем запрете и 

выражается формулой: «За-

прещено все, кроме того, 

что прямо разрешено зако-

ном».  

 

Этот тип правового регулирования 

используется для регулирования 

отношений, складывающихся в 

процессе реализации «частных» 

интересов, в частноправовой сфе-

ре:  имущественные и связанные с 

ними неимущественные отноше-

ния; семейные, трудовые отноше-

ния. 

Диспозитивный метод  

Технико-юридический инструмен-

тарий данного типа составляют, 

главным образом, субъективные 

права, управомочивающие нормы, 

правоотношения активного типа. 

Этот тип правового регулирова-

ния используется в сфере реали-

зации публичных интересов, 

Здесь реализуются нормы уго-

ловного, административного, 

конституционного и других от-

раслей права.  

Для  этого типа характерны: им-

перативный метод правового ре-

гулирования, позитивные обязы-

вания, обязывающие нормы, 

юридические обязанности актив-

ного типа, правоотношения ак-

тивного типа – все то, что со-

ставляет технико-юридический 

инструментарий данного типа. 

 

Названные формулы, лежащие в основе двух типов правового 

регулирования, встречаются и в таких выражениях:  

1) «дозволено все, кроме прямо запрещенного в законе»; 

2) «запрещено все, кроме прямо разрешенного. 

Поясним механизм использования этих формул в правовом ре-

гулировании общественных отношений. 

На первой формуле основан общедозволительный тип правового 

регулирования. По этому типу в регулируемых правом отношениях 

устанавливаются строго и четко сформулированные запреты. Как 

правило, объем этих запретов невелик, а объем дозволений не опре-

делен: все, что не запрещено. Например, право допускает для членов 

общества любые способы умножения материальных благ, кроме пря-
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мо запрещенных законом. Данный тип правового регулирования спо-

собствует (или, во всяком случае, не препятствует) проявлениям ини-

циативности, активности, самостоятельности в решении субъектами 

различных  задач. Он характерен для отношений, регламентируемых 

отраслью гражданского права. 

Вторая формула означает, что участник правовых отношений 

подобного типа может совершать только те действия, которые прямо 

разрешены законом, а все остальные действия запрещены. Этот тип 

правового регулирования принято называть разрешительным. Он 

присущ тем отраслям права, которые связаны, например, с государ-

ственным управлением (административное право). Здесь в законе ука-

зывается точный, строго ограниченный объем правомочий –  все, что 

выходит за пределы компетенции властвующего субъекта, категори-

чески запрещено. 

В последние годы в научно-практический обиход входит поня-

тие правовой режим, связанное с различным соотношением (сочета-

нием)  средств, способов и типов правового регулирования. 

Правовой режим – это специфика юридического регулирова-

ния определенной сферы общественных отношений с помощью соче-

тания различных юридических средств и способов. 

Разные сферы общественных отношений требуют разного соче-

тания способов, методов, типов правового регулирования. Своеобра-

зие правовых режимов наблюдается и в каждой отрасли, и в правовой 

системе в целом.  

Правовой режим может включать в себя все способы, методы, 

типы, но в различном их сочетании, при доминирующей роли одних и 

вспомогательной роли других. 

 
Например, внутри отрасли административного права правовой 

режим регулирования управленческих отношений в армии суще-

ственно отличается от правовой регламентации управленческих от-

ношений в сфере государственного управления высшим образовани-



178 

ем. Если в сфере деятельности военизированных организаций прева-

лирующим является централизованный, императивный метод, возло-

жение обязанности – доминирующим способом, а разрешительный 

тип – господствующим, то в сфере государственного управления 

высшим образованием в современных условиях значительная роль 

отводится децентрализованному методу, широким предоставлением 

прав высшим учебным заведениям с широким внедрением общедоз-

волительного типа. 

 
Стадии процесса правового регулирования 

Правовое регулирование есть длящийся во времени процесс. 

Оно предполагает активную деятельность людей как в процессе со-

здания права, так и в ходе его воплощения в жизнь. 

Выделяют три основных стадии этого процесса: 

1-правовая регламентация 

общественных отноше-

ний. 

2-возникновение субъ-

ективных прав и юри-

дических обязанностей 

3-реализация 

субъективных 

прав и юридиче-

ских обязанно-

стей 

На этой стадии создается 

нормативная основа пра-

вового регулирования; 

введенные в правовую си-

стему нормы регламенти-

руют, направляют поведе-

ние участников обще-

ственной жизни путем 

установления их правово-

го статуса. Для субъекта 

права (индивида или ор-

ганизации) очерчивается 

На этой стадии проис-

ходят индивидуали-

зация и конкретиза-

ция прав и обязанно-

стей. После наступле-

ния обстоятельств, 

предусмотренных 

нормами (юридиче-

ских фактов), возни-

кают индивидуализи-

рованные отношения, 

у участников которых 

Эта стадия ха-

рактеризуется 

реализацией, 

воплощением в 

жизнь тех прав 

и обязанностей 

конкретных 

субъектов, кото-

рые у них име-

ются в той или 

иной правовой 

ситуации (в кон-
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круг возможных прав и 

обязанностей. 

Таким образом осу-

ществляется общее, не-

персонифицированное, 

неиндивидуализирован-

ное воздействие права. 

возникают конкретные 

права и обязанности. 

Это стадия активной 

«работы» правоотно-

шений. 

кретном право-

отношении). 

Стадия реализа-

ции прав и обя-

занностей может 

занимать дли-

тельный вре-

менной период, 

в длящихся пра-

воотношениях – 

таких,  напри-

мер, как состоя-

ние в брачно-

семейных, тру-

довых отноше-

ниях. 

 

Анализируя разнообразные юридические формы и средства воз-

действия на поведение людей и общественные отношения, можно вы-

яснить, какие из них наиболее оптимальны, эффективны в данных 

условиях, каких результатов можно достичь, используя те или иные 

юридические средства в каком-либо их сочетании. 

Знание механизма правового регулирования со всеми его эле-

ментами позволяет грамотно осуществлять правотворческую и право-

реализационную деятельность. 

 
Вопросы для  обсуждения 

1. Действие права: понятие, стадии и пути (каналы).   

2. Правовое регулирование: понятие, стадии и механизм. 

3. Предмет, метод и типы правового регулирования.  
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Практические задания 

1. Раскройте основные признаки правовых льгот. 

2. Выявите соотношение заслуги и поощрения, вознаграждения и 

убеждения. 

 

3. Выберите из предложенных отношения, которые могут и долж-

ны быть урегулированы правом: имущественные, управленческие, 

шефские (например, шефство фирмы над детским домом), дружеские, 

трудовые, по обеспечению правопорядка, семейные, «романтиче-

ские», служебные. 

 

4. Заполните таблицу «Предмет и метод отраслей российского 

права»: 

 

Название отрасли пра-

ва 

Предмет правового 

регулирования 

Метод правового 

регулирования 

Конституционное право   

Финансовое право   

Гражданское право   

Семейное право   

Трудовое право   

Административное право   

Уголовное право   

Гражданско-

процессуальное 

право 

  

Уголовно-

процессуальное право 

  

 

5. Выполните тестовые задания: 

1. Выделите этапы (стадии) действия права 

а) стихийное правообразование и целенаправленное юридиче-

ское воздействие; 

б) соблюдение, исполнение, использование, правоприменение; 

в)  правообразование и правотворчество; 

г) правотворчество и правоприменение. 
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2. Вставьте пропущенное слово:  

<…> - это воздействие комплекса технических и социальных 

норм на общественные отношения. 

а) нормативное регулирование;  

б) ненормативное регулирование;  

в)  правовое воздействие;  

г) государственное управление. 

3. Укажите ненормативные социальные регуляторы:  

а) мораль;   г) обычаи и ритуалы;  

б) мода;            д) предсказания.  

в) право; 

4. Не входят в структуру механизма правового регулирования:  

а) функции права;            в) правовые отношения;  

б) нормы права;               г) юридические факты. 

5. Установите последовательность методов правового регулиро-

вания в порядке уменьшения предоставляемой ими субъектам 

права свободы выбора собственного варианта поведения:  

а) диспозитивный;  б) рекомендательный;  в) императивный. 

6. Назовите элементы механизма правового регулирования:  

а) правопорядок и законность;  

б) норма права, правоотношение, акты применения норм права;  

в) формы права, функции права, принципы права;  

г) правовое сознание и правовая культура. 

7. Единая система правовых средств, при помощи которых обес-

печивается результативное правовое воздействие на обществен-

ное отношение и поведение людей, – это:  

а) акты применения норм права;  

б) юридические факты;  

в) механизм правового регулирования;  

г) правовая система. 

8. Каково соотношение понятий «правовое воздействие» и «пра-

вовое регулирование»:  

а) понятие «правовое регулирование» – более широкое, чем понятие 

«правовое воздействие», которое охватывает лишь официальное 

установление юридических норм;  
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б) эти понятия равнозначны по своему содержанию: регламентация 

юридически значимого поведения путем определения прав и обязан-

ностей;  

в) понятие «правовое воздействие» шире, чем «правовое регулирова-

ние»: правовое воздействие включает в себя все формы влияния права 

на общественные отношения, в том числе информационное, ориента-

ционное и правовое регулирование? 

9. Перечислите основные стадии процесса правового регулирова-

ния:  

а) правовая регламентация общественных отношений, возникновение 

юридических прав и обязанностей, реализация норм права;  

б) анализ фактических обстоятельств юридического дела, принятие 

решения по делу;  

в) законодательная инициатива, обсуждение закона, принятие закона, 

опубликование закона. 

10. Какой метод правового регулирования трактуется как способ 

воздействия, предоставляющий субъектам права возможность 

урегулировать отношения между собой по усмотрению, но в пре-

делах, установленных законом:  

а) императивный;  б) поощрительный;  в) диспозитивный? 
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Тема 9. ПРОБЛЕМА ПОНИМАНИЯ И КЛАССИФИКАЦИИ 

НОРМ ПРАВА 

 

 
План 

1. Понятие юридической нормы. 

2. Виды правовых норм.  

3. Структура юридических норм. 

4. Соотношение нормы права и статьи закона. 

 

1. Понятие юридической нормы 

Юридическая норма – исходный, главный элемент, «атом» права, 

основополагающее понятие всей правовой системы.  

Юридическая норма (норма права) – общеобязательное, струк-

турно организованное веление, выраженное в виде государственно-

властного предписания и регулирующее общественные отношения. 

Право состоит из нормативных установок как совокупности че-

ловеческих знаний. Юридическая норма – это тоже нормативная 

установка, но определенным образом оформленная, т.е. выраженная в 

законодательстве. Нормативная правовая установка, следовательно, – 

элемент естественного права, юридическая норма – элемент позитив-

ного права. 

Далеко не все нормативные установки естественного права яв-

ляются юридическими нормами. В то же время многие юридические 

нормы (организационные, организационно-технические, многие про-

цедурные) вообще не связаны либо мало связаны с естественным пра-

вом. 

Обладая всеми качествами социальных норм, юридические 

нормы имеют специфические черты, определяемые их неразрывной 

связью с государством. Соединяя в себе свойства общесоциального и 

государственного воздействия на поведение людей, имея особую 
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форму выражения и охраны от нарушений, юридические нормы при-

обретают исключительные регулирующие возможности. 

Юридические нормы обладают следующими признаками: 

1. Являются разновидностью социальных норм, причём разновидно-

стью особой, наиболее развитой, выражающей высшую норматив-

ность. 

2. Являются  государственно-властным велением, т.е. в норме права 

содержится властная воля государства: государство, властвующий 

класс или социальная  группа   стремятся определенным образом уре-

гулировать общественные отношения, используя при этом имеющие-

ся у государства возможности. 

3. Принимаются специально уполномоченным на то субъектом 

правотворчества. 

4. Формально определены, т.е.  записаны в определённых источниках 

и имеют определённую форму выражения (наиболее распростра-

ненной формой является законодательное нормативное предписа-

ние). 

5. Структурно организованы. 

6. Отражают наиболее важные, имеющие ценность для общества, 

личности или социальной группы общественные отношения. При 

этом предметом мыслительной обработки и последующего законода-

тельного закрепления становятся прежде всего нормальные обще-

ственные отношения, определяемые идеями справедливости и свобо-

ды. Вредное, нежелательное социальное поведение также отражается 

в нормах, но не само по себе, а посредством регулирования кон-

фликтных ситуаций. Сложность отражения в юридических нормах 

социальной действительности, ее тенденций и перспектив развития 

приводит к принятию ошибочных норм. В настоящее время таких норм 

в российском законодательстве немало. Ошибочные нормы появляются 

и потому, что субъектом отражения социальной действительности в 

праве выступают государственные правотворческие органы, деятель-

ность которых далеко не всегда основана на принципе научности. 

Степень важности отражаемых в юридических нормах социаль-

ных отношений обусловливает и место, занимаемое нормой в иерар-

хически построенном законодательстве. Нормы, регламентирующие 

особенно важные общественные отношения, помещаются в наиболее 
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значимых в юридическом отношении нормативно-правовых актах – 

конституции, иных законах. 

7. Представляют собой модель регулируемых общественных отно-

шений. Моделирование – это процесс познания природных и социаль-

ных явлений путем конструирования в сознании аналога социальной 

реальности. Мысленно сформулированный законодателем тот или 

иной вариант идеального поведения, представления о социальных яв-

лениях облекается в форму модели. Средства выражения модели раз-

нообразны: естественный язык, формулы, конструкции, цифры и т.д. 

Юридическая норма моделирует не только правила поведения, 

но и состояние общественных отношений, их особенности, объектный 

и субъектный состав. В этом случае она несет информацию о призна-

ках правовых явлений и понятий, пределах, методах, принципах пра-

вового регулирования, о правомерном и противоправном, о правовом 

и неправовом. Закрепленные в нормативно-правовом акте юридиче-

ские нормы как модели общественных отношений дают довольно 

полную картину социальной действительности, опосредованной пра-

вом. 

Именно поэтому изучение законодательных памятников любой 

страны и эпохи позволяет получить много достоверной информации о 

жизни, быте, праве общества и государства различных периодов. Бла-

годаря имеющейся информации и особому характеру моделирования 

общественных отношений юридическая норма приобретает способ-

ность регулировать последние. Отражая общественные отношения, 

юридическая норма тем самым наполняется содержанием, получает 

специфическую форму его выражения. 

8. Отражают и закрепляют типичность социальных процессов, яв-

лений, связей как следствие их повторяемости. 

Типичность относится, как правило, к существующим отноше-

ниям, однако она может касаться и новых социальных связей, повто-

ряемость которых в будущем намечается, если не с достоверностью, 

то с большой степенью вероятности. 

Типизация – сложный мыслительный процесс, предполагающий 

обобщение, отвлечение от несущественных признаков явлений и вы-

деление существенных. Применительно к юридической норме типиза-

ция проявляется в вычленении наиболее характерного, что присуще 

правовым явлениям или поступкам человека в определенной ситуации. 
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Это – процесс абстрагирования от конкретного в правовых явлениях, 

от индивидуальных черт личности и особенностей ее поведения. Бла-

годаря этому в законах как положительных, ясных, всеобщих нормах, 

свобода приобретает безличное, теоретическое, независимое от произ-

вола отдельного индивида существование. 

В силу типизации правовое понятие получает свои существен-

ные признаки, а правило поведения, не утрачивая связи с социальны-

ми отношениями, – способность охватывать своим регулирующим 

воздействием неопределенное число лиц. В этом смысле для юриди-

ческой нормы характерны предметность содержания и абстрактность 

адресата. Типизация содержания норм приводит к тому, что они ста-

новятся «равным масштабом для различных лиц». Она обусловливает 

и такое свойство права, как стабильность. Типичными общественные 

отношения становятся по истечении довольно длительного времени, 

когда выкристаллизовывается то общее и устойчивое, что присуще 

им. Это устойчивое и закрепляется в юридических нормах, сообщая 

последним свойство стабильности. Юридические нормы должны из-

меняться или отменяться лишь в том случае, когда моделируемые 

ими социальные связи перестали быть типичными. 

9. Носят общеобязательный характер. Это свойство юридической 

нормы означает неукоснительное ее соблюдение и исполнение и пред-

полагает обязательную реакцию со стороны общества, государства, 

социальной группы на поведение человека. Реакция может быть поло-

жительной, если поведение соответствует требованиям юридической 

нормы, или отрицательной, если ее предписания нарушаются. Соблю-

дение и исполнение юридической нормы, как и права в целом, обеспе-

чиваются факторами внутреннего и внешнего порядка, о которых уже 

упоминалось. Внутренняя природа обязательности проявляется в том, 

что личность, зная типичность, распространенность, практическую це-

лесообразность определенных отношений, их вариантов, охотно сле-

дует им в своем поведении, осознает необходимость их исполнения. 

Это стремление становится внутренним убеждением, побудительной 

силой поведения, не навязанной извне. 

Внешняя природа обязательности обусловлена внешними фак-

торами воздействия на психику личности – убеждением и принужде-

нием. Средства обеспечения обязательности предписаний в таком 

случае исходят от других лиц, социальных групп и организаций. При 
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этом одним социальным нормам они присущи в большей степени, 

другим – в меньшей. Правовые нормы, наряду с религиозными, отно-

сят к разряду гетерономных, т.е. норм, требования которых строго ре-

гламентированы, а выполнение основано прежде всего на силе внеш-

него побуждения. 

В отличие от регулируемых другими социальными нормами 

обязательность моделируемых в правовых нормах общественных от-

ношений поддерживается силой государственного воздействия, в том 

числе и государственным принуждением. 

10. У норм-правил есть ещё один признак – представительно-

обязывающий характер. Нормы-правила поведения, независимо от 

того, в какой словесной формулировке они выражены (управомочи-

вающие, обязывающие, запрещающие и т.д.), действительно регули-

руют общественные отношения посредством одновременного предо-

ставления их участникам определенных субъективных прав и возло-

жения на них соответствующих юридических обязанностей. 

Определив основные признаки юридической нормы, обратимся 

к ее содержанию. Содержание юридической нормы – это единство 

всех составляющих ее элементов, свойств, их взаимодействие между 

собой и регулируемыми общественными отношениями. Содержание 

нормы многоаспектно, и с этой точки зрения следует выделить: 

а) логическое содержание нормы, сводящееся к заключенному в 

ней суждению, т.е. мысли, в которой утверждается или отрицается 

что-либо о предметах или явлениях объективной действительности; 

б) социально-юридическое содержание нормы, понимаемое как 

регулируемое нормой то или иное общественное отношение в един-

стве его объектного и субъектного составов; 

в) волевое содержание юридической нормы, которое заключается 

в стремлении государства, властвующего класса или социальной груп-

пы определенным образом урегулировать общественные отношения, 

используя при этом имеющиеся у государства возможности. Активное 

стремление властвующих в обществе структур законодательными сред-

ствами закрепить идеи справедливости и свободы или, напротив, произ-

вол выражается в том, что юридическая норма выступает как веление, 

как категорическое предписание. 

Если рассматривать юридическую норму с точки зрения сущего 

и должного, то веление будет средством достижения должного. Оно 
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олицетворяет собой обязательность, властность, возможность госу-

дарственного воздействия на поведение субъектов. 

Содержание юридической нормы облекается в определенную 

форму. Такой наиболее распространенной формой является законода-

тельное нормативное предписание. 

Определив основные признаки юридической нормы и ее содер-

жание, необходимо выяснить, все ли предписания права можно счи-

тать нормами или к ним относятся только правила поведения? 

Любая система права, в том числе и отечественная, изобилует 

предписаниями, которые вряд ли можно назвать правилом поведения, 

т.е. эталоном, которому должны следовать люди в своих поступках. 

Это предписания, закрепляющие определенные юридические понятия 

(дефиниции), принципы права, задачи и цели правового регулирова-

ния, описание правил юридической техники и др. Дальнейшее разви-

тие российского законодательства приводит к возрастанию числа та-

ких предписаний, носящих характер отправных установлений. Они 

служат показателем зрелости правовой системы, средством придания 

ей логической стройности и стабильности, вносят единообразие в 

правоприменительную деятельность. 

Сопоставление таких предписаний с правилами поведения пока-

зывает, что они в большинстве своем непосредственно не воздей-

ствуют на поведение субъектов, не закрепляют прав и обязанностей, 

не указывают на условия применения и меры их обеспечения. В этой 

связи стремление «подогнать» подобные предписания под правило 

поведения с его структурой выглядит искусственно. 

Законодательные положения, не являющиеся правилом поведе-

ния, неоднородны. Они действительно не предписывают субъекту тот 

или иной вариант поведения, далеко не все и не всегда могут быть 

положены в основу решения юридического дела. Однако все они 

нормативны и имеют правовой характер. Факт включения этих поло-

жений в законодательный акт сообщает им юридические свойства. 

Являются в полной мере нормами права понятия сделки, обяза-

тельства, преступления, порядок вступления актов в силу, закрепленные 

законом формы собственности и др. Чтобы убедиться в этом, достаточ-

но соотнести их с вышеназванными признаками юридических норм. 

Нормы права, таким образом, не сводятся только к правилам поведения, 
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которые составляют лишь одну, хотя и наиболее распространенную 

разновидность юридических норм. 

 

2. Виды правовых норм 

Научно обоснованная классификация юридических норм позво-

ляет, во-первых, определить место каждого вида юридических норм в 

системе права, во-вторых, лучше уяснить функции и роль правовых 

норм в регулировании общественных отношений, в-третьих, точнее 

определить границы и возможности регулирующего воздействия пра-

ва на общественные отношения, в-четвертых, значительно усовер-

шенствовать правотворческую и правоприменительную деятельность. 

Правильность и полнота классификации зависят, прежде всего, 

от выбора ее основания, которым выступает наиболее существенный 

признак, определяющий все остальные признаки классифицируемого 

явления.  

Рассмотрим основные классификации юридических норм.  

1. По функции в механизме правового регулирования выде-

ляют:  

Исходные нормы 

(отправные, первич-

ные,учредительные) 

Нормы-

правила пове-

дения 

Общие нор-

мы 

Специальные 

нормы 

занимают высшую 

ступень в законода-

тельстве, определяют 

исходные начала, ос-

новы правового регу-

лирования обще-

ственных отношений: 

нормы-начала –

предписания, закреп-

ляющие устои суще-

ствующего строя;  

нормы-принципы – 

законодательные 

предписания, выра-

жающие и закрепля-

ющие принципы пра-

нормы непо-

средственного 

регулирования 

поведения лю-

дей, обще-

ственных от-

ношений, они 

указывают на 

взаимные пра-

ва и обязанно-

сти субъектов, 

условия реали-

зации этих 

прав и обязан-

ностей, виды и 

меру реакции 

 предписа-

ния, охваты-

вающие сво-

им действи-

ем, как пра-

вило, все 

правовые ин-

ституты той 

или иной от-

расли (нормы 

уголовного 

права об 

условном 

осуждении, 

отсрочке ис-

полнения 

это предписа-

ния, которые 

относятся к 

отправным ин-

ститутам той 

или иной от-

расли права; 

детализируют 

общие предпи-

сания, коррек-

тируют вре-

менные и про-

странственные 

условия их ре-

ализации, спо-

собы правово-
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ва; 

определительно-

установочные нормы 

– предписания, опре-

деляющие цели, зада-

чи отдельных отрас-

лей права, правовых 

институтов, предмет, 

формы и средства 

правового регулиро-

вания, закрепляющие 

целевые установки за-

конодателя; 

нормы-дефиниции 

содержат определения 

правовых категорий и 

понятий  

государства по 

отношению к 

правонаруши-

телям. 

Специфиче-

ская особен-

ность нормы 

состоит в 

представи-

тельно-

обязывающем 

характере, со-

ответственно 

которому она 

устанавливает 

для участников 

общественных 

отношений 

охраняемые и 

гарантируемые 

государством 

взаимные 

субъективные 

права и юри-

дические обя-

занности.  

приговора, 

норма граж-

данского 

права об ис-

ковой давно-

сти и другие). 

Эти нормы 

группируют-

ся в общую 

часть отрасли 

и регулируют 

родовые объ-

екты 

го воздействия 

на поведение 

личности. 

Специальные 

нормы обра-

зуют в своей 

совокупности 

Особенную 

часть той или 

иной отрасли 

права. 

 

2. По предмету правового регулирования (по отраслям права) 

выделяют: нормы государственного, административного, финансово-

го, земельного, гражданского, трудового, уголовного и иных отраслей 

российского права. Качественная однородность и относительная ав-

тономия определенных общественных отношений обусловливают 

особенность и известную обособленность регулирующих их правовых 

норм, которые в своей совокупности и составляют отрасль права. 

Отраслевые нормы подразделяются на материальные и про-

цессуальные.  
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Материальные правовые нормы закрепляют права и обязанно-

сти субъектов права, их правовое положение, пределы правового ре-

гулирования и т.д., Иными словами, они показывают субъекту права, 

что дает ему право и что оно от него требует. 

Процессуальные правовые нормы регулируют организационные 

отношения и носят сугубо организационно-процедурный, управленче-

ский характер. Они всегда регламентируют порядок, формы и методы 

реализации норм материального права. По отношению к последним 

процессуальные нормы носят производный, вторичный характер. Да-

леко не всегда процессуальные правовые нормы группируются в от-

дельные отрасли. Если же это и происходит, то на определенном этапе 

развития системы права. Процессуальные нормы зарождаются, образуя 

своеобразную правовую совокупность, создают определенный раздел 

соответствующей отрасли права. 

3. По методу правового регулирования выделяют: императив-

ные, диспозитивные, поощрительные, рекомендательные нормы. 

Содержание методов правового регулирования составляют в ос-

новном четыре способа воздействия на поведение субъектов: 

властно-побудительный (императивный), направленный на 

обеспечение предписанного государством, строго обязательного по-

ведения субъектов; 

автономный (диспозитивный), оставляющий им значительный 

простор для свободного волеизъявления;  

поощрительный, стимулирующий желательное для государства 

и общества правомерное и социально активное поведение;  

рекомендательный, предлагающий наиболее приемлемый с точ-

ки зрения государства вариант поведения.  

В соответствии с ними и классифицируются юридические нор-

мы, каждая разновидность которых в свою очередь составляет норма-

тивную основу соответствующего метода, предопределяет его свое-

образие, является существенным элементом его предметной характе-

ристики. 

Императивные нормы – категорические, строго обязательные, 

не допускающие отступлений и иной трактовки предписания. Импе-

ративными являются большинство норм права, относящихся к раз-

личным его отраслям, а исходные юридические нормы будут таковы-

ми всегда. 
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Диспозитивные нормы предписывают вариант поведения, но 

при этом предоставляют субъектам возможность в пределах законных 

средств урегулировать отношения по своему усмотрению. Суть такой 

более широкой правовой автономии, которой наделяются участники 

отношений, регулируемых диспозитивной нормой, заключается в том, 

что сторонам предоставляется возможность самим договориться о 

своих взаимных правах и обязанностях, и лишь в том случае, если они 

этого не сделают, предписывается определенный обязательный вари-

ант поведения. Это обусловливает и особенности изложения диспози-

тивной нормы. Обычно это формулируется следующим образом: «Ес-

ли иное не предусмотрено (не установлено) законом или договором». 

Самостоятельность субъектов права проявляется, таким обра-

зом, в предоставленной им возможности поступить по своему усмот-

рению. 

Диспозитивные нормы есть во многих отраслях российского 

права. В трудовом праве, например, это норма, содержащаяся в ст. 30 

КЗоТ РФ, которая устанавливает, что если по истечении срока трудо-

вого договора (контракта) трудовые отношения фактически продол-

жаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения, то дей-

ствие договора (контракта) считается продолженным на неопределен-

ный срок. Однако в наибольшей мере диспозитивные нормы присущи 

гражданскому праву, так как специфический метод правового регули-

рования данной отрасли базируется на автономном положении субъ-

ектов. 

Поощрительные нормы – это предписания о предоставлении со-

ответствующими государственными органами определенных мер по-

ощрения за одобряемый государством и обществом, полезный для 

них вариант поведения субъектов, заключающийся в добросовестном 

выполнении своих юридических и общественных обязанностей либо 

в достижении результатов, превосходящих обычные требования. 

Поощрительные нормы стимулируют высокопроизводительный 

труд людей, их творческую и социальную активность (нормативные 

предписания о государственных наградах, премиях и др.). 

Рекомендательные нормы устанавливают варианты наиболее 

желательного с точки зрения государства урегулирования обществен-

ных отношений. 
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Рекомендательные нормы адресуются главным образом акцио-

нерным обществам, государственным предприятиям, научно-

производственным объединениям. По мере развития рыночных отно-

шений рекомендательные нормы ожидает двоякая судьба: многие из 

существующих ныне потеряют свой смысл и будут отменены, по-

скольку государство освободит от своей мелочной опеки предприятия, 

сельскохозяйственные объединения, предоставив им полную хозяй-

ственную и организационную самостоятельность. Однако получат раз-

витие рекомендательные нормы, приходящие на смену нормам импе-

ративным. Такая замена будет свидетельствовать о «смягчении» мето-

да правового регулирования в условиях рыночных отношений. 

4. По форме выражения (характеру) предписания: управомо-

чивающие, обязывающие, запрещающие нормы. 

Управомочивающие (правоустановительные) нормы предостав-

ляют субъектам право на совершение предусмотренных в них поло-

жительных действий и содержат в своем тексте слова «вправе», «име-

ет право», «может». Например: осужденные имеют право на получе-

ние информации о своих правах и обязанностях; имеют право на веж-

ливое обращение со стороны персонала учреждения, исполняющего 

наказания; имеют право на охрану здоровья и другое (ст. 12 Уголов-

но-исполнительного кодекса РФ). 

Обязывающие нормы закрепляют обязанность совершения 

определенных положительных действий. Для этих норм характерны 

слова «обязан», «должен». К примеру: «Государственная лесная 

охрана в соответствии с возложенными на нее задачами обязана обес-

печивать в пределах своей компетенции производство по делам об 

административных правонарушениях (ст. 77 Лесного кодекса РФ). 

Запрещающие нормы запрещают названное в них поведение, ко-

торое законом признается правонарушением. Запреты – это государ-

ственно-властные веления, основная цель которых предотвратить 

возможное нежелательное для личности и общества поведение. За-

прещенный вариант поведения при этом сопровождается словами: 

«запрещается», «не вправе», «не может быть», «не допускается» и др. 

Например: «Брачный договор не может ограничивать правоспособ-

ность или дееспособность супругов...»  

(ч. 3 ст. 42 Семейного кодекса РФ); «Назначение работника на работу 

в течение двух смен подряд запрещается» (ст. 51 КЗоТ РФ); «Какое 
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бы то ни было вмешательство в деятельность Конституционного Суда 

Российской Федерации не допускается» (ст. 29 Федерального консти-

туционного закона «О Конституционном Суде Российской Федера-

ции» от 21 июля 1994 г.) и т.д.  

Среди других оснований классификации юридических норм в 

специальной литературе нередко предлагаются субъекты правотвор-

чества и сфера действия юридических норм. Но они подходят, скорее, 

для классификации не юридических норм, а нормативных актов. 

. 

3. Структура юридических норм 

Структура юридической нормы – это ее внутреннее строение 

и подразделение на взаимодействующие части (элементы). 

Итак, структуру любой правовой нормы образует единство со-

ставляющих ее элементов. Однако характер этих элементов, их коли-

чество, расположение, способ связи и назначение зависят от вида 

юридических норм – прежде всего, от их вида в функциональной 

классификации, т.е. в зависимости от их [норм] функции в механизме 

правового регулирования. Таким образом,  следует различать струк-

туру исходных (учредительных, отправных) норм и норм-правил по-

ведения. 

Структура исходных юридических норм. Эти нормы законо-

дательно закрепляют (учреждают) какое-либо правовое положение 

материального или процедурного характера. Делается это путем его 

словесного обозначения или указания на существенные признаки. Эти 

признаки правового понятия, явления, принципа, общественно-

политической ситуации и выступают в качестве структурных элемен-

тов исходной юридической нормы. Примером может быть ст. 1 Зако-

на РСФСР «О государственной налоговой службе РСФСР», которая 

определяет эту службу как единую систему контроля за соблюдением 

налогового законодательства (первый признак), за правильностью ис-

числения (второй признак), полнотой и своевременностью внесения в 

соответствующий бюджет налогов и других обязательных платежей, 

установленных законодательством (третий признак). Совокупность 

названных признаков и образует структуру данной юридической нор-

мы.  
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Без гипотезы норма бессмысленна, без диспозиции немысли-

ма, без санкции бессильна 

 

Структура норм-правил поведения. Вопрос о структуре норм-

правил поведения давно привлекал внимание правоведов. Так, англий-

ский юрист Г. Блэкстон более двух столетий назад выделял в составе 

закона четыре части: объявительную, повелевающую, способствующую 

и наказательную. Немало суждений по данному вопросу высказыва-

лось и в отечественной, как дореволюционной, так и постреволюцион-

ной, литературе, и одно перечисление имеющихся публикаций заняло 

бы не один десяток страниц. 

Широкое признание в правоведении получило мнение С.А. Го-

лунского и М.С. Строговича о трехчленном строении юридической 

нормы (гипотеза, диспозиция, санкция). В правовой норме содержит-

ся прежде всего указание на условие, при котором норма подлежит 

применению, затем изложение самого правила поведения, наконец, 

указание на последствия невыполнения этого правила. С учетом 

«специализаций» норм права на регулировании отдельных видов об-

щественных отношений многие авторы выделяют в составе юридиче-

ской нормы два элемента: в регулятивных нормах – гипотеза и диспо-

зиция, в охранительных – гипотеза (или диспозиция) и санкция. В 

словесном выражении это чаще всего так и бывает.  

Не вдаваясь в суть многочисленных и утомительных споров по 

данному вопросу, следует отметить, что трехчленное строение юри-

дической нормы – это ее логико-юридическая структура. Воссо-

здается она логическим путем и представляет собой формулу: «Если 

(гипотеза),.. то (диспозиция), в противном случае (санкция) ...». 

Для воссоздания логико-юридической структуры кроме требований и 

правил логики необходимо хорошее знание законодательства, юриди-

ческой техники, правовых связей. 

• Для определения логической структуры нормы надо «наклады-

вать» указанную формулу на содержание нормы. Например, 

«Находясь на территории государства (или будучи граждани-

ном государства), необходимо соблюдать законы этого госу-

дарства; в противном случае государство применит к наруши-
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телю правовых норм меры принуждения»: Если [человек] нахо-

дится на территории государства (или [является] граждани-

ном государства) – гипотеза, то [ему] необходимо соблюдать 

законы этого государства – диспозиция; в противном случае 

государство применит к нарушителю правовых норм меры при-

нуждения – санкция. 

Таким образом, нормы права, устанавливающие определенный 

шаблон поведения в той или иной ситуации, т.е. являющиеся прави-

лами поведения, имеют в своей логико-юридической структуре гипо-

тезу, диспозицию и санкцию. 

Гипотеза (греч. hipothesis – основание, предположение) юриди-

ческой нормы – часть юридической нормы, указывающая на жиз-

ненные обстоятельства, при наличии или отсутствии которых реали-

зуется норма. 

С помощью гипотезы абстрактный вариант поведения «привя-

зывается» к конкретному жизненному случаю, к определенному чело-

веку, времени и месту. Обобщение социальных ситуаций приводит к 

формированию модели поведения, выраженной абстрактно в норме, а 

каждая из ситуаций, закрепленная в гипотезе, «вдыхает жизнь» в пра-

вило поведения, переводит его на уровень отдельного случая. Иными 

словами, гипотеза приводит в движение юридическую норму. Напри-

мер, в соответствии с семейным законодательством (ст. 12 Семейного 

кодекса РФ) для заключения брака необходимы взаимное доброволь-

ное согласие мужчины и женщины, вступающих в брак, и достижение 

ими брачного возраста. Только при наличии упомянутых обстоятельств 

(положительная гипотеза) норма будет действовать. Наряду с этим дей-

ствие рассматриваемой нормы связывается одновременно и с некото-

рыми обстоятельствами, названными в ст. 17 этого же Кодекса: отсут-

ствие уже зарегистрированного брака, близких родственных отношений 

с лицом, вступающим в брак, а также признанной судом недееспособ-

ности вследствие психического расстройства (отрицательная гипотеза). 

Если в гипотезе указано одно обстоятельство, с наличием или 

отсутствием которого связывается действие юридической нормы, то 

такая гипотеза называется простой. 

К примеру, ст. 14 Закона РФ «О гражданстве» от 28 ноября 1991 

г. гласит: «Ребенок, родители которого на момент его рождения со-
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стоят в гражданстве Российской Федерации (гипотеза), является 

гражданином Российской Федерации независимо от места рождения». 

Если гипотеза действие нормы ставит в зависимость от наличия 

или отсутствия одновременно двух или более обстоятельств, то она 

называется сложной. 

Именно таковой является гипотеза, изложенная в п. 2 ст. 17 того 

же Закона о гражданстве: «Ребенок, родившийся на территории Рос-

сийской Федерации (одно обстоятельство) от лиц без гражданства 

(второе обстоятельство), является гражданином Российской Феде-

рации». 

Альтернативной называют гипотезу, ставящую действие юри-

дической нормы в зависимость от одного из нескольких перечислен-

ных в законе обстоятельств. 

Таковыми являются, например, гипотезы многих норм того же 

Закона о гражданстве. Например, ст. 22 называет четыре обстоятель-

ства, каждое из которых является основанием прекращения граждан-

ства; п. 3 ст. 19 этого же Закона облегченный порядок приема в рос-

сийское гражданство связывает с любым из шести перечисленных об-

стоятельств и т.д. 

Диспозиция (лат. dispositio  – расположение, распределение) 

юридической нормы – часть юридической нормы, содержащая пра-

вило поведения, которому должны следовать участники правовых от-

ношений. 

Диспозиция – это «сердце», стержень юридической нормы. Од-

нако состоять из одной диспозиции юридическая норма не может. 

Лишь в сочетании с гипотезой и санкцией, которые группируются во-

круг нее, диспозиция обретает свою жизнь, проявляет свои регулиру-

ющие способности. Диспозиция – это модель правомерного поведе-

ния. 

В зависимости от того, как излагается правило поведения, раз-

личают следующие виды диспозиций: 

а) простая – диспозиция, называющая вариант поведения, но не 

раскрывающая, не разъясняющая его (например, ст. 39 Водного кодек-

са РФ устанавливает, что обособленные водные объекты, принадле-

жащие на праве собственности городским и сельским поселениям, а 

также другим муниципальным образованиям, являются муниципаль-
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ной собственностью. Что представляют собой обособленные водные 

объекты, норма не определяет); 

б) описательная – диспозиция, описывающая все существенные 

признаки поведения (такова ст. 84 Воздушного кодекса РФ, которая 

подробно перечисляет и описывает средства и действия по обеспече-

нию авиационной безопасности: предотвращение доступа посторон-

них лиц и транспортных средств в контролируемую зону аэропорта 

или аэродрома; охрана воздушных судов на стоянках; предполетный 

осмотр и др.); 

в) ссылочная – диспозиция, не излагающая правило поведения, а 

отсылающая для ознакомления с ним к другой норме закона (таковы, 

к примеру, диспозиции ст. 17 и 30 Воздушного кодекса РФ: «Исполь-

зование воздушного пространства или отдельных его районов может 

быть запрещено или ограничено в порядке, установленном Прави-

тельством Российской Федерации» (ст. 17); «Права и ответственность 

инспекторов определяются Правительством Российской Федерации» 

(ст. 30). 

Бланкетная диспозиция является разновидностью ссылочной. 

Для ознакомления с правилами поведения она отсылает не к нормам 

закона, а к инструкциям, правилам, техническим нормам и т.д. 

Санкция (лат. sanctio – строжайшее постановление) правовой 

нормы – часть юридической нормы, указывающая на неблагоприят-

ные последствия, возникающие в результате нарушения диспозиции 

правовой нормы. 

Такое определение санкций дает обычно юридическая наука. 

Философы, а чаще всего социологи, под санкцией понимают не толь-

ко негативные (порицание, наказание), но и позитивные (одобрение, 

поощрение) последствия за социально значимое поведение человека. 

В данной работе понятие санкции трактуется с правовых позиций. 

Санкция – логически завершающий структурный элемент юри-

дической нормы. В ней выражается неодобрительное отношение об-

щества, государства, личности к нарушителям нормы. До тех пор, по-

ка нормы права не будут исполняться в силу убеждения, добровольно, 

до тех пор, пока существуют правонарушения, санкция будет оста-

ваться действенным средством соблюдения и исполнения юридиче-

ских норм, а тем самым – средством укрепления законности и право-

порядка. 
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Санкция правовой нормы – понятие собирательное. В зависимо-

сти от характера неблагоприятных для нарушителя последствий она 

может предусматривать: 

а) меры ответственности (лишение свободы, штраф, выговор, 

взыскание материального ущерба и др.); санкции этого вида называ-

ются штрафными или карательными; 

б) меры предупредительного воздействия (привод, арест имуще-

ства, задержание в качестве подозреваемого в совершении преступле-

ния, отмена акта государственного органа, принудительное лечение, 

снос самовольно возведенных строений и др.); 

в) меры защиты (восстановление на прежней работе рабочих и 

служащих, ранее незаконно уволенных; взыскание алиментов и др.); 

назначение указанных мер – устранение причиненного человеку вре-

да и восстановление его нарушенных прав (эти меры, в отличие от 

мер ответственности, предусматривают выполнение правонарушите-

лем лежащих на нем и не исполненных ранее обязательств); 

г) неблагоприятные последствия, возникающие в результате по-

ведения самого субъекта (утрата больным пособия по временной не-

трудоспособности вследствие нарушения больничного режима или 

неявка без уважительных причин на врачебный осмотр и т.д.). 

Санкции правовых норм целесообразно классифицировать по 

объему и размерам неблагоприятных для правонарушителя послед-

ствий, распределив их в три группы. 

1. Абсолютно определенные санкции, где точно указан размер 

неблагоприятных последствий (освобождение работника от исполне-

ния своих обязанностей, увольнение, точно обозначенный размер 

штрафа и др.). 

2. Относительно определенные санкции, где границы неблаго-

приятных последствий указаны от минимального до максимального 

или только до максимального. Это прежде всего многие санкции уго-

ловно-правовых норм с формулировкой «наказывается лишением 

свободы на срок от ... до ... лет» или «наказывается лишением свобо-

ды сроком до ... лет». 

3. Альтернативные санкции, где названы и перечислены через 

соединительно-разделительные союзы «или», «либо» несколько видов 

неблагоприятных последствий, из которых правоприменитель выби-

рает только одно, наиболее целесообразное, для решаемого случая. 
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Пример такой санкции: «Вандализм, то есть осквернение зданий или 

иных сооружений, порча имущества на общественном транспорте или 

в иных общественных местах, – наказывается штрафом в размере от 

пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного 

месяца, либо обязательными работами на срок от ста двадцати до ста 

восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от ше-

сти месяцев до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев» 

(ст. 214 УК РФ). 

Демократизация социально-экономической и политической 

жизни объективно обусловливает возрастание роли положительных, 

стимулирующих правомерное поведение мер. Однако они диалекти-

чески будут сочетаться с санкциями. Санкция как часть юридической 

нормы наиболее чутко реагирует на изменение условий жизни обще-

ства и государства. Поэтому можно, не меняя довольно долго сами 

нормы права и изменяя лишь их санкции, приспособить существую-

щие нормативные предписания для решения назревших потребностей 

общественного развития. 

В реальности у норм-правил поведения чаще всего структура 

двухэлементна: 

 регулятивные нормы – гипотеза + диспозиция; 

например, ст. 42 ч. I  Гражданского кодекса РФ: Гражда-

нин может быть по заявлению заинтересованных лиц 

признан судом безвестно отсутствующим [диспозиция], 

если в течение года в месте его жительства нет сведений 

о месте его пребывания [гипотеза]; ст. 44 ч. I того же ко-

декса: В случае явки или обнаружения места пребывания 

гражданина, признанного безвестно отсутствующим 

[гипотеза], суд отменяет решение о признании его без-

вестно отсутствующим [диспозиция]. 

 охранительные нормы – диспозиция + санкция; 

например, ст. 230  ч. I  Уголовного кодекса РФ: Склонение 

к потреблению наркотических средств или психотропных 

веществ [диспозиция: в данном случае – нежелательный, 

неправомерный вариант поведения]  наказывается огра-

ничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на 

срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок 
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от двух до пяти лет [санкция]. При этом логическая 

структура норм остается трехчленной: в диспозициях 

охранительных норм содержится и гипотеза, которая легко 

«проявляется»: Если имеет место склонение к потребле-

нию наркотических средств или психотропных веществ, 

то… 

Трехчленная логическая структура нормы права имеет исклю-

чительно большое значение для правотворческой и правопримени-

тельной деятельности, так как позволяет создавать жизнеспособную, 

проверенную практикой, эффективную систему государственно-

правового воздействия на поведение человека. Трехэлементный со-

став юридической нормы обеспечивает четкое определение самого 

варианта необходимого поведения, ситуации его действия (недей-

ствия), побудительных средств, обеспечивающих реализацию право-

вого предписания. Отсутствие какого-либо структурного элемента 

юридической нормы-правила поведения – свидетельствует о ее 

ущербности и приводит к «сбоям» в правовом регулировании: норма 

либо теряет связь с конкретными жизненными обстоятельствами 

(становится беспредметной), либо не предлагает варианта поведения, 

либо утрачивает свои побудительные свойства. 

4. Соотношение нормы права и статьи закона 

Норма права, включающая в себя гипотезу, диспозицию и санк-

цию, может по-разному излагаться в статьях закона или иного норма-

тивного акта. Есть три варианта такого изложения. 

Норма права и 

статья закона 

совпадают: 

Несколько норм 

включено в одну 

статью закона: 

Одна норма расположена 

в нескольких статьях: 

в одной статье 

нормативного акта 

целиком изложена 

норма в составе 

всех трех ее эле-

ментов – наиболее 

желательный вари-

ант соотношения с 

точки зрения пра-

вового регулиро-

В одной статье – 

несколько норм. 

Например, двена-

дцать исходных 

норм (а у них 

структура иная, чем 

у норм-правил по-

ведения) содержит 

ст. 1 Федерального 

закона “Об обо-

Например, ст. 12 и 13 Се-

мейного кодекса РФ со-

держат условия заключе-

ния брака (гипотеза), ст. 

10, 11 определяют порядок 

заключения брака (диспо-

зиция), а ст. 27, 28, 30 это-

го же Кодекса указывают 

основания и последствия 

признания брака недей-
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вания. 

Например, ст. 462 

Гражданского ко-

декса РФ: Если 

третье лицо по ос-

нованию, возник-

шему до исполне-

ния договора куп-

ли-продажи, 

предъявит к поку-

пателю иск об изъ-

ятии товара, поку-

патель обязан при-

влечь продавца к 

участию в деле, а 

продавец обязан 

вступить в это дело 

на стороне покупа-

теля. Непривлече-

ние покупателем 

продавца к уча-

стию в деле осво-

бождает продавца 

от ответственности 

перед покупате-

лем… 

роне” от 31 мая 

1996 г. Каждая из 

двенадцати частей 

этого закона явля-

ется самостоятель-

ной нормой: орга-

низация обороны, 

цели создания Во-

оруженных Сил 

РФ, правовой ста-

тус земли, лесов, 

вод, имущества, 

предоставленных 

Вооруженным Си-

лам, и т.д.  

 

ствительным (санкция). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вопросы для  обсуждения 

1.Правовая норма: понятие, признаки, структура. 

2. По каким основаниям классифицируются правовые нормы? 

3. Соотношение нормы права и статьи закона. 

 

 



203 

Практические задания 

1. Приведите примеры различных видов гипотез, диспозиций, 

санкций (по 1 примеру каждого вида). 

2. Определите структуру правовых норм: 

Ст. 42 ч. 1 ГК РФ: «Гражданин может быть по заявлению заинтересо-

ванных лиц признан судом безвестно отсутствующим, если в течение 

года в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания». 

Ст. 44 ч. 1 ГК РФ: «В случае явки или обнаружения места пребывания 

гражданина, признанного безвестно отсутствующим, суд отменяет 

решение о признании его безвестно отсутствующим». 

Ст. 230 ч. 1 УК РФ: «Склонение к потреблению наркотических 

средств или психотропных веществ наказывается ограничением сво-

боды на срок до 3 лет либо арестом на срок до 6 месяцев, либо лише-

нием свободы на срок от 2 до 5 лет». 

Ст. 161 УК РФ: «Грабёж, т.е. открытое хищение чужого имущества, 

наказывается исправительными работами на срок от 1 года до 2 лет, 

либо арестом на срок от 4 до 6 лет, либо лишением свободы на срок 

до 4 лет». 

Ст. 31 Конституции РФ: «Граждане РФ имеют право собираться мир-

но, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, ше-

ствия и пикетирование». 

3. Охарактеризуйте систему нормативно-правовых актов в РФ 

(лучше – в виде схемы, таблицы). 

4. Выполните тестовые задания: 

1. Укажите, какой признак характерен для всех социальных 

норм: 

а) обеспечение принудительной силой государства; 

б) общеобязательное правило поведения; 

в) регулирование общественных отношений; 

г) выражение в официальной форме. 

2. Какие из перечисленных признаков характеризуют норму пра-

ва:  

     а) общеобязательность;  

     в) однократность применения;  

     г) системность;  

     д) закрепление в сознании индивида;  

     е) абстрактность изложения предписаний;  
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     ж) формальная определенность? 

3. Укажите, какой элемент правовой нормы содержит условия её 

действия: 

 а) преамбула; 

б) санкция; 

в) диспозиция; 

      г) гипотеза. 

4. Укажите элемент нормы права, указывающий на содержание 

правила поведения: 

а) преамбула; 

б) гипотеза; 

в) диспозиция; 

г) санкция. 

5. Укажите, какой элемент правовой нормы называет меры, при-

меняемые в случае нарушения правила, обозначенного в диспо-

зиции нормы: 

а) преамбула; 

б) гипотеза; 

в) диспозиция; 

г) санкция. 

6. Нормы, которые содержат правило разрешения противоречий 

между различными нормативно-правовыми положениями, назы-

ваются... 

     а) коллизионными; 

     б) кумулятивными; 

     в) кооперативными; 

     г) альтернативными. 

7. В каком виде санкций юридических норм точно определен вид 

и размер наказания:  

     а) относительно определенных;  

     б) альтернативных;  

     в) абсолютно определенных? 

8. Назначение правоохранительных норм заключается в том, что 

они:  

     а) предоставляют права участникам отношений и возлагают на них 

обязанности;  

     б) определяют меры юридической ответственности;  
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     в) разрешают противоречия между нормами;  

     г) отменяют действующие нормы либо изменяют сферу их дей-

ствия;  

     д) провозглашают цели и задачи права, закрепляют правовые 

принципы. 

  

9. Определите вид нормы по характеру предписания: «Родители 

имеют право приоритета в выборе вида образования для своих 

малолетних детей» (п. 3 ст. 26 Всеобщей декларации прав чело-

века):  

а) управомочивающая;          б) обязывающая;         в) запрещающая. 

10. Императивные нормы - это нормы права,  

     а) предлагающие наиболее приемлемый вариант поведения; 

     б) оставляющие субъектам простор для свободного волеизъявле-

ния; 

     в) предписывающие разные варианты поведения; 

     г) не допускающие отступлений от предписаний. 
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Тема 10. ПРОБЛЕМА ИСТОЧНИКОВ (ФОРМ) ПРАВА 

 
План 

1. Понятие и виды источников права 

2. Закон как важнейший источник права 

3. Специфика подзаконных актов как своеобразная разновид-

ность источника права 

1. Понятие и виды источников права 

В отечественной правовой теории значительное место занимала 

дискуссия о терминах, обозначающих соответствующие понятия – 

«источник права» или «форма права». Одни ученые признавали более 

правильным употребление термина «форма права» (А.Ф. Шебанов), 

другие склонялись к термину «юридический формальный источник 

права» (С.А. Голунский, Е.Ф. Кечекьян, М.С. Строгович, С.Л. Зивс). 

Предлагалось также отличать «источник права в материальном смыс-

ле» (материальные условия жизни и волю господствующего класса) 

от источника права «в формальном смысле», т.е. от формы объектив-

ного выражения и закрепления обязательности правовых норм. В 

настоящее время эти споры можно считать преодоленными, посколь-

ку термины «форма права» и «источник права» употребляются при 

освещении данной темы в одном и том же значении: внешняя форма 

объективации, выражения права.  

Докажем это, определив соотношение объемов понятий «форма 

права» и «источник права». 

Выделяют два значения термина форма права: 

1) совокупность всех явлений, так или иначе опосредованных пра-

вом; 

2) выражение самогó права в качестве самостоятельного явления, в 

котором выделяются: 
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внутренняя форма права внешняя форма права 

– его внутреннее строение и де-

ление на взаимодействующие 

части, т.е. система права 

– способы выражения и за-

крепления юридических норм 

 

Источник права – обстоятельство, «питающее» появление и 

действие права. В этом смысле термин  источник права рассмат-

ривается в трех значениях: 

                                                                                                
в материальном смыс-

ле 

в идеальном (идеоло-

гическом) смысле 

в специальном (юри-

дическом) смысле 

– совокупность мате-

риальных (производ-

ственных) обществен-

ных отношений, во 

многом обусловлива-

ющих сущность права 

и содержание право-

вых норм 

– совокупность взгля-

дов, идей, теорий, 

суждений, отражаю-

щих представления 

людей о праве дей-

ствующем и желае-

мом, т.е. представле-

ния людей о праве, на 

основе которых оно 

формируется 

– способы выражения, 

объективации право-

вых норм; собственно 

форма права 

 

Сравнив значения терминов внешняя форма права и источник 

права в специальном (юридическом) смысле, можно сделать вывод о 

совпадении их объемов – именно поэтому в юридической литературе 

данные термины употребляются как синонимы.  

Таким образом, форма права указывает на то, каким способом 

государство создает, фиксирует ту или иную правовую норму и в каком 

виде (реальном образе) эта норма, принявшая объективный характер, 

доводится до сознания членов общества. Следовательно,  источник 

(форма) права – это способ выражения, существования и преобразова-

ния (изменения или отмены) правовых норм, действующих в опреде-

ленном государстве. 
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Вспомним основные виды форм права. 

В настоящее время  относительно бесспорно выделяются 5 ос-

новных источников (форм) права: 

Правовой 

обычай – 

Правовой 

прецедент 

–  

Правовая 

доктрина 

(юридиче-

ская наука) 

– 

Договор 

норматив-

ного содер-

жания 

– 

Норматив-

ный право-

вой акт 

– 

санкциониро-

ванное госу-

дарством 

исторически 

сложившееся 

правило пове-

дения.  

В РФ призна-

ётся формой 

права  (на не-

го имеются 

ссылки в за-

конодатель-

стве). 

Система пра-

вовых обыча-

ев, которая 

регулирует 

обществен-

ные отноше-

ния, называ-

ется обыч-

ным правом. 

решение ад-

министра-

тивного или 

юрисдикци-

онного органа 

по конкрет-

ному делу, 

ставшее впо-

следствии 

эталоном 

(образцом) 

при рассмот-

рении анало-

гичных дел в 

будущем 

В РФ силу 

судебного 

прецедента 

имеют, 

например, 

Постановле-

ния Верхов-

ного суда РФ. 

труды учё-

ных-

юристов, на 

основании 

которых 

правопри-

менитель-

ные органы 

принимают 

решения по 

конкретным 

юридиче-

ским делам 

В РФ офи-

циально не 

признаётся 

формой 

права 

Мусульман-

ско-

правовая 

доктрина 

выступает в 

совместный 

юридиче-

ский акт, 

выражаю-

щий взаим-

ное изъявле-

ние воли 

правотвор-

ческих орга-

нов, приня-

тие на себя 

каждым из 

них юриди-

ческих обя-

занностей. 

В РФ при-

знаётся ис-

точником 

права 

В качестве 

основной 

формы пра-

ва договор  

это предпи-

сание субъ-

ектов 

правотвор-

чества, со-

держащее 

юридиче-

ские нормы 

В РФ (и во 

всех стра-

нах романо-

германской 

правовой 

семьи) это 

основной 

источник 

права. 

Законода-

тельство – 

совокуп-

ность нор-

мативных 

правовых 
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Его нормами 

регламенти-

рованы зе-

мельные, се-

мейно-

брачные, 

наследствен-

ные отноше-

ния в некото-

рых государ-

ствах Латин-

ской Амери-

ки и  Африки 

Правовой 

прецедент 

доминирует в 

англосаксон-

ской право-

вой семье.  

 

качестве 

формы пра-

ва в семье 

мусульман-

ского права 

(Исламская 

Республика 

Иран). 

выступает в 

междуна-

родном пра-

ве  

 

актов, из-

данных 

высшими 

органами 

государ-

ственной 

власти и 

управления 

 

Рассмотрим особенности каждой из названных форм права. 

Правовой обычай. Обычай становится правовым только после 

того, как получает официальное одобрение государства. Примеры та-

кого одобрения можно найти в ст. 6 ГК РФ; ст. 130–132 Кодекса тор-

гового мореплавания РФ. Дошедшие до нас крупные законодательные 

памятники прошлого (Законы Ману в древней Индии, Законы Дра-

конта в древних Афинах, Русская Правда и др.) – это сборники пра-

вовых обычаев. 

 

Признаки и особенности правового обычая: 

 разновидность обычая 

 имеет локальный характер; 

 основывается на стереотипах относительно массовидного пове-

дения ; 

 санкционирован и охраняется государством; 

 имеет консервативный характер; 

 получает закрепление двумя путями: 
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1) в древности они                 2) в современности обычаи  

записывались (Законы                   текстуально не закрепляются: 

Хаммурапи, Русская Правда)                   на них делается лишь ссылка 

                    (ст. 19 ч.1 ГК РФ: Гражданин 

                     приобретает и осуществляет 

                     права и обязанности под своим 

                     именем, включающим фамилию 

                     и собственно имя, а также отчество, 

                     если иное не вытекает из закона 

                     или национального обычая) 

 

Правовой прецедент (лат. praecedens – идущий впереди, пред-

шествующий).  При рассмотрении юридического дела обязательным 

для «последователей» является не все решение или приговор, а только 

«сердцевина» дела, суть правовой позиции судьи.  

Условия возникновения и формирования прецедентов: 

1). Настоятельная необходимость (актуальность) в правовой регла-

ментации возникшего общественного отношения 

2). Отсутствие нормы. 

3). Наличие правоприменительной дееспособности лица, возможно-

сти свободного выбора. 

4). Принятие правоприменительного решения несуществующих нор-

мах. 

5). Воспроизведение данного решения другими правоприменителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



211 

Примеры прецедентных норм 

 
США 

Штат Калифорния: – Нельзя есть мороженое, стоя на тротуаре. 

             –  Собакам нельзя гоняться за белками  летом. 

Штат Нью-Джерси: – Мужчинам запрещено вязать  в рыболовный 

сезон. 

– Запрещено хмуриться, так как Нью-Джерси                           

считается  «территорией, свободной от хмурого 

вида». 

 Штат Иллинойс: – Запрещено напевать себе под нос песни, 

если вы находитесь на улице в воскресенье. 

– Противозаконно использовать рогатку, если 

вы не являетесь сотрудником правоохранитель-

ных органов.   

 Штат Техас: – На морозе нельзя целоваться больше пяти ми-

нут подряд - надо с перерывами. 

Штат Миннесота: – Нельзя поджигать осла со стороны хвоста… 

 

Особенной разновидностью прецедентного права являются пра-

воположения. Правоположения – это концентрированное выражение 

юридической практики. 

Правовая доктрина (лат. doctrina – учение, теория) (юридиче-

ская наука).  

Признаки правовой доктрины: 

 в качестве формы права признаются труды известных в государ-

стве или в определенной сфере ученых-юристов; 

 в качестве источника права выступают не все труды юристов, а 

только те из них, на которые два или более раз ссылались при 

решении конкретных дел. 

Правовая доктрина (юридическая наука) на определенных эта-

пах развития права тоже служит его формой. Так, наиболее выдаю-
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щимся римским юристам предоставлялось право давать разъяснения, 

обязательные в дальнейшем для судов. В английских судах трактаты 

известных юристов считались источниками права, на которые широко 

ссылались.  

В настоящее время продолжает выступать в качестве формы 

права мусульманско-правовая доктрина, что подтверждается законо-

дательством арабских стран. Например, семейное законодательство 

Египта, Сирии, Судана, Ливана предусматривает, что в случае молча-

ния закона судья применяет «наиболее предпочтительные выводы 

Абу Ханифы». Был период, когда и религиозные трактаты выступали 

формой права. Интересно отметить: в английских судах при вынесе-

нии некоторых судебных решений можно и до сих пор встретить 

ссылки на научные труды отдельных юристов, хотя источниками пра-

ва они уже не признаются. Эти ссылки приводятся как дополнитель-

ная аргументация, элемент формирования воли судьи, часть мотива-

ции приговора или решения суда. 

 
Правовая доктрина оказывает значительное влияние на развитие 

права: 

• роль правовой доктрины признаётся в законоподготовительной 

работе и в правоприменительной деятельности — при толко-

вании норм права; 

• помогает разработке понятийно-категориального аппарата 

юридической науки, её методологии; 

• творец закона руководствуется научно-доктринальным подхо-

дом к пониманию права, трактовке правового государства и дру-

гих правовых категорий; 
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• в правовой системе РФ  доктрина участвует в формировании 

судебных правовых позиций. 

Так, правовые позиции являются итогом научной интерпретации 

судьями Конституционного суда положений Конституции РФ, в них 

воплощаются элементы той или иной общепризнанной, авторитетной 

правовой либо политико-правовой теории — доктрины. 

                        
Договоры нормативного содержания имеют широкое распро-

странение в конституционном, гражданском, трудовом, экологиче-

ском праве. 

Необходимо различать близкие, но не тождественные (в юрис-

пруденции) понятия сделка и договор: понятие сделка шире понятия 

договор. Сделка может выражать волю одного лица. Сделками при-

знаются действия лиц, направленные на установление, изменение или 

прекращение гражданских прав и обязанностей. Что же касается тер-

минов контракт, соглашение, договоренность, то они могут рассмат-

риваться как синонимы понятия договор.  

Для признания договора источником права требуется, чтобы он 

содержал юридические нормы. Историческими примерами договора 

нормативного содержания в советском праве могут служить союзный 

договор об образовании Федеративного Союза Социалистических Со-

ветских Республик Закавказья от 12 марта 1922 г.; договор об образо-

вании СССР от 30 декабря 1922 г. К анализируемой группе относятся 

договоры о разграничении предметов ведения, о взаимном делегиро-

вании полномочий между федеральным центром и регионами, о со-

трудничестве между субъектами Федерации (о режиме границы, о 

беженцах и временных переселенцах). 

В качестве основной формы права договор, как указано в табли-

це (в начале данной темы), выступает в международном праве. Меж-

дународный договор – это явно выраженное соглашение между гос-

ударствами и другими субъектами международного права, заклю-

ченное по вопросам, имеющим для них общий интерес, и призванное 
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регулировать их взаимоотношения путем создания взаимных прав и 

обязанностей. Статья 2 Венской конвенции о праве международных 

договоров содержит нормативное определение этого источника: «До-

говор означает международное соглашение, заключенное между гос-

ударствами в письменной форме и регулируемое международным 

правом, независимо от того, содержится ли такое соглашение в одном 

документе, в двух или нескольких связанных между собой докумен-

тах, а также независимо от его конкретного наименования».  

Договоры (соглашения, пакты, конвенции, декларации – все это 

названия договоров), принципы и нормы международного права при-

знаются законами и обычаями многих государств (ст. 55 Конституции 

Франции, ст. 10 Конституции Италии, ст. 25 Основного закона ФРГ, 

ст. 28 Конституции Греции, ст. 98 Конституции Японии) составной 

частью их правовой системы, т.е. формой внутригосударственного 

права. Этот принцип воспринят и Конституцией Российской Федера-

ции.  Ст. 15, ч. 4 гласит: Общепризнанные принципы и нормы между-

народного права и международные договоры Российской Федерации 

являются составной частью ее правовой системы. Если междуна-

родным договором Российской Федерации установлены иные правила, 

чем предусмотренные законом, то применяются правила междуна-

родного договора. Это, несомненно, означает верховенство  (приори-

тет) международного права над внутригосударственным.  

Однако в условиях усиливающейся конфронтации России с За-

падом формулировка указанной статьи фактически ставит наше госу-

дарство в зависимость от международных решений, которые проти-

воречат интересам России (некоторые политики прямо говорят о «ко-

лониальной зависимости», следующей из положений части 4  статьи 

15). В связи с этим в статью 79 Конституции РФ внесено изменение 

(Закон о поправке от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О совершенствовании ре-

гулирования отдельных вопросов организации и функционирования 

публичной власти»), она дополнена следующей формулировкой: Ре-

шения межгосударственных органов, принятые на основании поло-

жений международных договоров Российской Федерации в их истол-

ковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не 

подлежат исполнению в Российской Федерации. Может возникнуть 

вопрос, почему изменения не были внесены в статью 15 Конституции 

РФ. Ответ на него – в самóй Конституции: в части 1 статьи 135 гово-
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рится о том, что «положения глав 1, 2 и 9 Конституции Российской 

Федерации не могут быть пересмотрены Федеральным собранием». 

 
Нормативный правовой акт (НПА) – одна из основных, наибо-

лее распространенных и совершенных внешних форм современного 

права. Эта форма права превалирует в странах континентальной Европы 

(Германия, Австрия, Испания, Франция, Россия). 

К нормативным правовым актам относятся следующие юридиче-

ские документы: конституция государства, иные законы, а также систе-

ма подзаконных актов (указы Президента, постановления Правитель-

ства, приказы и инструкции министерств, ведомств, госкомитетов, ре-

шения местных органов власти). 

Нормативный правовой акт признается основной, господствую-

щей во всех современных цивилизациях, формой права в силу вполне 

объективных причин. Ведущая роль нормативных правовых актов в 

системе источников права объясняется следующими обстоятельствами: 

 с их помощью достигается наиболее точное и полное выра-

жение юридических норм, верное отражение реальной дей-

ствительности и перспектив ее развития. Это помогает про-

водить единую правовую политику, не допускать произ-

вольного толкования и применения юридических норм; 

 усложнение общественной жизни и в западных демократи-

ях, и на Востоке, рост темпов современного общественно-

го развития, возросшая политизация граждан с неизбежно-

стью влекут повышение роли нормативных актов в систе-

ме юридических источников права; 

 именно нормативные правовые акты (а не какие-либо дру-

гие внешние формы права) более всего приспособлены к 

постоянному обновлению действующего права. Иными 

словами, нормативный правовой акт, хотя и имеет особые 
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процедуры принятия, может быть издан оперативно, в лю-

бой своей части изменен, что позволяет ему быстро (по 

сравнению с иными формами права) реагировать на соци-

альные процессы; 

 нормативные правовые акты систематизируются и коди-

фицируются, что в дальнейшем позволяет легко осуществ-

лять поиск нужного документа для его реализации. 

Нормативные правовые акты – основной источник права не 

только в Российской Федерации. Они стали таковыми в настоящее 

время практически во всех правовых системах мира, даже там, где ис-

торически господствовали правовой обычай и судебный (администра-

тивный) прецедент. 

По сравнению с правовым обычаем и судебным (администра-

тивным) прецедентом нормативный правовой акт как источник права 

обладает большими преимуществами: исходит от строго определен-

ных правотворческих органов и лиц, наделенных строго определен-

ной компетенцией; принимается в четко обозначенном порядке; име-

ет установленную форму и реквизиты, порядок вступления в силу и 

сферу действия; может быть быстро изменен в зависимости от соци-

альных потребностей. 

Нормативным правовым актам присущ ряд особенностей: 

1) они имеют государственный характер: государство наделяет 

органы, организации, должностных лиц правом готовить и принимать 

нормативные правовые акты, т.е. правотворческой компетенцией; оно 

же [государство] обеспечивает и реализацию принятых нормативных 

правовых актов, включая и принудительное воздействие на лиц, 

уклоняющихся от их исполнения. Государственным характером нор-

мативные правовые акты отличаются от нормативных актов негосу-

дарственных организаций (уставы партий, общественно-

политических движений);  

2) нормативные правовые акты принимаются не всеми, а строго 

определенными субъектами, специально уполномоченными на то 

государством, при этом каждый субъект правотворческой деятельно-

сти связан рамками своей компетенции: например, министр может из-

дать нормативный приказ, но не уполномочен на принятие указа или 

постановления; 
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3) указанные акты принимаются с соблюдением строго опреде-

ленной процедуры (особенно это относится к законодательным актам), 

требований к содержанию и форме и представляют собой акт-

документ; 

4) они имеют временные, пространственные и субъектные 

пределы действия;  

5) всегда содержат юридические нормы – наличие в этих актах 

юридических норм и делает их нормативными, общеобязательными. 

Действие нормативных правовых актов во времени,  

пространстве и по кругу лиц. 

Действие НПА – это возникновение тех последствий, на кото-

рые они рассчитаны: установление, изменение и прекращение право-

отношений.  

Действие НПА определяется тремя параметрами: 

- временем; 

- пространством; 

- крỳгом лиц.  

Действие НПА во времени – действие нормативно-правового 

акта с момента вступления в юридическую силу до момента ее утраты. 

Вступление НПА в юридическую 

силу 

Утрата юридической силы 

1) если срок не указан, то НПА 

вступает в силу через 10 дней по-

сле опубликования; 

2) в конкретном НПА устанавли-

вается срок: 

    а) с момента подписания; 

    б) с момента принятия; 

    в) с момента опубликования; 

3) с даты фактического получения 

акта исполнителями (это распро-

страняется на акты, не затрагива-

ющие естественных и неотчужда-

емых прав и свобод человека); 

4) с момента возникновения 

определенных обстоятельств. 

1) истечение срока действия, ука-

занного в самóм НПА; 

2) прямая отмена, указание на ко-

торую содержится либо в тексте 

вновь принятого акта, либо в ре-

шении специально уполномочен-

ного на то органа государства; 

3) фактическая отмена, когда 

вновь принятый НПА прямо не 

указывает на отмену, но уже по-

другому регулирует отношения; 

4) изменение обстоятельств, на 

которые был рассчитан НПА. 

 



218 

С действием НПА во времени связано понятие обратной силы 

закона (ретроактивности закона). Обратная сила закона – распро-

странение действия норм данного закона на юридические факты, воз-

никшие до его вступления в законную силу. 

По общему правилу закон обратной силы не имеет.  

                                                         
Однако есть исключения: 

1. Закон, смягчающий либо отменяющий юридическую ответ-

ственность (статья 10 Уголовного кодекса РФ; статья 1.7 Ко-

декса об административных нарушениях РФ; часть 3 статьи 5 

Налогового кодекса РФ). 

2. Когда в самóм законе указывается, что его нормы имеют об-

ратную силу (статья 4 Гражданского кодекса РФ). 

Действие НПА в пространстве – это распространение юридиче-

ской силы законодательства той или иной страны на всю ее территорию 

и в пределах экстерриториальности (действие норм государства по от-

ношению к своим гражданам и юридическим лицам, находящимся за 

границей – в анклавах / эксклавах, в помещениях дипломатических 

представительств и консульских учреждений, на борту воздушных, 

морских и речных судов за пределами государственных границ). 

                   
Действие НПА по кругу лиц – распространение юридической 

силы НПА на определенных субъектов. 

Физические лица, на которых распространяется действие нор-

мативных правовых актов Российской Федерации: 
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 граждане РФ; 

 лица без гражданства (апатриды), находящиеся на территории 

РФ; 

 бипатриды и мультипатриды (если одно из гражданств – РФ; 

 иностранные граждане, находящиеся на территории РФ, за ис-

ключением лиц, пользующихся дипломатическим иммунитетом. 

При этом надо иметь в виду, что в ряде случаев закон, хотя он и 

действует на территории всей страны, может распространяться только 

на определенный круг лиц. Например, некоторые законы распростра-

няются только на граждан РФ, но не действуют в отношении ино-

странцев и лиц без гражданства. Многие законы действуют избира-

тельно, распространяясь только на определенную категорию граждан: 

работников конкретной отрасли, военнослужащих, государственных 

служащих, ветеранов войны, многодетных матерей и т.д. В этой связи 

нормативные правовые акты следует отличать от индивидуальных и 

интерпретационных актов.  

Государственные акты, которыми разрешаются индивидуально-

конкретные дела, в отличие от нормативных актов, называются инди-

видуальными. Нормативные акты содержат юридические основания 

(нормы права) для разрешения индивидуальных дел. Нормативно-

правовой акт выступает не только источником в юридическом смысле, 

но и фактическим источником – это есть тот познавательный «резерву-

ар», из которого люди черпают сведения о юридических нормах. 

Индивидуальные правовые акты – это акты государственных ор-

ганов, негосударственных организаций, должностных лиц, выражаю-

щие решение по конкретному юридическому делу (приговор или ре-

шение суда, приказ руководителя предприятия или учреждения и др.). 

Индивидуальные акты – это акты применения права, поэтому их 

называют еще правоприменительными.  

 Отличия нормативно-правовых актов от правопримени-

тельных: 

Нормативный правовой акт  Правоприменительный акт  

                                                           сходство:  

 являются правовыми актами; 

 принимаются уполномоченными на то органами (должностными 

лицами) в пределах их компетенции; 

 принимаются в порядке, предусмотренном нормами права; 
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 имеют государственно-властный характер и обязательны к испол-

нению; 

 их реализация обеспечивается возможностью применения госу-

дарственного принуждения  

 

                                                            различия:  

 содержит общие правила 

поведения – нормы права; 

 выражает способ норматив-

ного правового регулирова-

ния; 

 обращен к широкому кругу 

лиц; 

 реализуется многократно; 

 не является юридическим 

фактом и сам непосред-

ственно не влечет наступ-

ления правовых послед-

ствий 

 первичен по отношению к 

правоприменительному ак-

ту 

  содержит индивидуально-

конкретные предписания; 

 выражает способ индивиду-

ального поднормативного ре-

гулирования; 

 обращен к конкретно опреде-

ленным лицам; 

 реализуется однократно; 

 выступает в качестве юриди-

ческого факта и влечет 

наступление правовых по-

следствий (возникновение, 

изменение или прекращение 

правоотношения) 

 вторичен по отношению к 

нормативно-правовому акту 

                                
Нормативные правовые акты следует также отличать от интер-

претационных актов, т.е. актов разъяснения (толкования) норм пра-

ва. От нормативных правовых актов последние отличаются тем, что 

не содержат новых юридических норм, а лишь разъясняют существу-

ющие. 

Нормативные правовые акты классифицируют по трем главным 

основаниям: юридической силе, сфере действия и субъектам, их из-

дающим. 
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По юридической силе различают: законы – акты, обладающие 

высшей юридической силой, и подзаконные акты – акты, обладающие 

меньшей, по сравнению с законами, юридической силой, основанные 

на законах и им не противоречащие. Абсолютно все нормативно-

правовые акты, кроме законов, являются подзаконными. 

И законы, и подзаконные акты также неоднородны по юридиче-

ской силе и своему составу. Обе системы (система законов и система 

подзаконных актов) основаны на иерархии подчинения. 

Иерархия (греч. hieros – священный , arhe – власть) подчине-

ния – это модель взаимосвязи элементов системы на основе зависи-

мости низших элементов от высших, т.е. подчинения низших элемен-

тов высшим (в отличие от иерархии включения, где меньшее включа-

ется в большее и проявляет свои функции в нем, и иерархии подклю-

чения, когда один элемент подключается к другому, и вместе они со-

ставляют единое целое). 
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ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Указы Президента      

РФ 

ЗАКОНЫ 

Постановления  Прави-

тельства РФ 

Приказы, инструкции, положения 

министерств, ведомств 

 

Решения и постановления местных 

органов государственной власти 

 
Решения, распоряжения, постановления местных 

органов государственного управления 

Нормативные акты муниципальных 

органов 

 

Локальные нормативные акты (пред-

приятий, учреждений и организаций) 
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По сфере действия выделяются: 

                                                                            
акты внешнего   действия              акты   внутреннего действия 

 

охватывают всех субъектов, кому 

они адресованы – организаций и 

лиц, независимо от их трудовой и 

служебной деятельности. 

Например, Федеральный консти-

туционный закон «О референдуме 

Российской Федерации» от 10 ок-

тября 1995 г.; Федеральный закон 

«О наименованиях географических 

объектов» от 18 декабря 1997 г. и 

др. 

касаются только субъектов, вхо-

дящих в состав определенного 

министерства (ведомства), орга-

низаций или проживающих на той 

или иной территории. Такие акты 

могут приниматься не только ми-

нистерствами и нижестоящими 

субъектами правотворчества, но и 

высшими органами власти и 

управления. Наример, Федераль-

ный закон «О государственной 

защите судей, должностных лиц 

правоохранительных и контроли-

рующих органов» от 20 апреля 

1995 г., Федеральный закон «О 

службе в таможенных органах 

Российской Федерации» от 21 

июля 1997 г. и др. 

 

С нормативными правовыми актами тесно связано понятие зако-

нодательства. Законодательство – совокупность нормативных право-

вых актов, изданных высшими органами государственной власти и 

управления. 

К законодательству нередко относят все без исключения норма-

тивные акты, в том числе и ведомственные, и акты местных органов 

власти и управления. А в юридической и публицистической литера-

туре высказывается мысль о том, что под законодательством следует 

понимать только совокупность законов. Именно их предлагается 

называть законодательными актами. 

На наш взгляд, наиболее верным представляется такое понимание 

законодательства, когда к нему относят акты высших органов государ-
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ственной власти и управления. Общефедеральное российское законо-

дательство в этом случае представляет собой совокупность:  

1) законов и иных нормативных правовых актов Федерального со-

брания;  

2) указов Президента Российской Федерации;  

3) нормативных правовых актов Правительства Российской Феде-

рации. 

Российское законодательство делится на определенные блоки в 

зависимости от сфер регулируемых им общественных отношений: 

гражданское законодательство, административное, уголовное и дру-

гие отрасли законодательства. 

Такое деление совпадает с делением системы права на отрасли, 

но полного совпадения здесь не наблюдается. Например, нет отрасли 

права – арендное право, но есть обширный блок законодательства об 

аренде. 

2. Закон как важнейший источник права 

Этимология слова закон отсылает нас к общеславянскому суще-

ствительному  конъ – «предел, начало, конец, граница»; прибавление 

приставки за- дает значение «то, что было изначально». 

Ныне слово закон в специальной и популярной литературе, в 

бытовой речи часто обозначает общеобязательное правило, обеспе-

ченное принудительной силой государства. В таком понимании закон 

отождествляется, по сути, с правом. Но в строгом юридическом 

смысле закон – это правовой акт, обладающий специфическими, 

только ему присущими признаками. 

Признаки закона: 

1) закон – акт высшего представительного органа Российской Фе-

дерации или представительного органа субъекта Федерации. Законы, 

принимаемые представителями всего населения, в наибольшей степе-

ни выражают интересы народа (по крайней мере, должны выражать), 

являются актами первичного характера, формулируя и закрепляя от-

правные начала для всей системы законодательства. 

2) законы регулируют наиболее важные общественные отноше-

ния. Посредством законов и прежде всего основного из них – консти-

туции – закрепляются основы конституционного строя, основные 

права и свободы граждан, государственное устройство, структура, 

функции государственной власти и управления и т.д. Законами опре-
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деляются формы и виды собственности, основы налоговой политики, 

предпринимательской деятельности, приватизации, образования и 

другие важные направления жизнедеятельности общества и государ-

ства. По мере стабилизации и развития общества роль закона в нашей 

жизни будет постепенно возрастать. В государстве, стремящемся 

быть правовым, наряду с общегосударственными проблемами все во-

просы, затрагивающие права, свободы и обязанности, должны регу-

лироваться законом и только законом.  

3) это акты, принятые в особом порядке и обладающие высшей 

юридической силой. Порядок принятия законов определяется кон-

ституцией и регламентами представительных органов власти. Высшая 

юридическая сила законов выражается в том, что все иные норматив-

ные правовые акты в государстве издаются на основе законов, в соот-

ветствии с ними и им противоречить не могут.  

Таким образом, закон – это нормативный правовой акт, приня-

тый в особом порядке органами законодательной власти, регулирую-

щий важнейшие общественные отношения и обладающий высшей 

юридической силой. 

Принимаемые в Российской Федерации законы можно сгруппи-

ровать следующим образом. 

1. По значимости и юридической силе – законы конституцион-

ные, обыкновенные (текущие) и законы субъектов Федерации. 

Главным конституционным законом является сама Конституция. 

Принятая всенародным голосованием (референдумом) в 1993 г., Кон-

ституция Российской Федерации устанавливает и закрепляет основы, 

принципы и положения общественного и государственного строя, ос-

новные права, свободы и обязанности человека и гражданина, госу-

дарственное устройство, структуру и компетенцию высших органов 

государственной власти и управления. 

Федеральные конституционные законы – это законы, вносящие 

поправки к гл. 3–8 Конституции, а также законы, которые принима-

ются по наиболее важным вопросам, указанным в Конституции. Та-

ковы Федеральные конституционные законы: «О Конституционном 

Суде Российской Федерации» от 21 июля 1994 г.; «О референдуме 

Российской Федерации» от 10 октября 1995 г.; «О Правительстве Рос-

сийской Федерации» от 17 декабря 1997 г., а также один из послед-

них, принятых в нашей стране, – Закон о поправке от 14.03.2020 № 1-
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ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов ор-

ганизации и функционирования публичной власти». 

Федеральные конституционные законы принимаются не про-

стым большинством, а в особом порядке – для их принятия требуется 

не менее двух третей голосов от общего числа депутатов Государ-

ственной думы, а для одобрения в Совете Федерации – не менее трех 

четвертей голосов от общего числа членов этой палаты. 

Все остальные законы, принятые Федеральным собранием Рос-

сийской Федерации в пределах его компетенции и в порядке реализа-

ции своих функций, являются обыкновенными (текущими). Таковы, 

например, такие федеральные законы, как Уголовный кодекс Россий-

ской Федерации 1996 г.; Градостроительный кодекс Российской Фе-

дерации 1998 г.; Федеральный закон «О лекарственных средствах» 

1998 г. и другие. Федеральные обыкновенные законы принимаются 

большинством голосов от общего числа депутатов каждой палаты 

Федерального собрания. При этом датой принятия обыкновенного 

Федерального закона считается день принятия его Государственной 

думой в окончательной редакции, а датой принятия Федерального 

конституционного закона считается день, когда он одобрен палатами 

Федерального собрания в порядке, установленном Конституцией Рос-

сийской Федерации. 

Законы субъектов Федерации – это нормативные правовые ак-

ты, принятые в особом порядке органами государственной власти 

субъектов РФ и действующие только на территории соответствующе-

го субъекта РФ. Примерами законов нашего субъекта (Владимирской 

области) являются Закон Владимирской области от 04.10.2019 № 87-

ОЗ «О мерах социальной поддержки лиц, которым на 3 сентября 1945 

года не исполнилось 18 лет («Дети войны»)», Закон Владимирской 

области от 26.12.2022 № 126-ОЗ «О социальной поддержке и соци-

альном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимир-

ской области» и признании утратившими силу отдельных законов 

Владимирской области» и другие. 

2. По субъектно-территориальному признаку различают законы 

общефедеральные и законы субъектов Федерации. Особенность 

последних в том, что они не могут противоречить (во всяком случае, 

не должны) общефедеральному законодательству и действуют только 

на территории субъекта Федерации. 

https://social33.ru/zakonodatelstvo/zakony-vladimirskoj-oblasti/zakon-vladimirskoy-oblasti-ot-26-12-2022-126-oz-o-sotsialnoy-podderzhke-i-sotsialnom-obsluzhivanii-o/
https://social33.ru/zakonodatelstvo/zakony-vladimirskoj-oblasti/zakon-vladimirskoy-oblasti-ot-26-12-2022-126-oz-o-sotsialnoy-podderzhke-i-sotsialnom-obsluzhivanii-o/
https://social33.ru/zakonodatelstvo/zakony-vladimirskoj-oblasti/zakon-vladimirskoy-oblasti-ot-26-12-2022-126-oz-o-sotsialnoy-podderzhke-i-sotsialnom-obsluzhivanii-o/
https://social33.ru/zakonodatelstvo/zakony-vladimirskoj-oblasti/zakon-vladimirskoy-oblasti-ot-26-12-2022-126-oz-o-sotsialnoy-podderzhke-i-sotsialnom-obsluzhivanii-o/
https://social33.ru/zakonodatelstvo/zakony-vladimirskoj-oblasti/zakon-vladimirskoy-oblasti-ot-26-12-2022-126-oz-o-sotsialnoy-podderzhke-i-sotsialnom-obsluzhivanii-o/
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3. По объему и объекту регулирования – общие и специальные 

законы. Общие законы посвящены целой сфере общественных отно-

шений, например, кодексы. Специальные законы регулируют более уз-

кие области общественных отношений, например, Патентный закон 

Российской Федерации 1992 г.; Федеральный закон «О судебных при-

ставах» 1997 г., «О полиции» 2011 г. и другие). 

4. В зависимости от условий действия: обычные (большинство), 

временные (действуют в пределах определенного срока, например, 

закон о государственном бюджете на конкретный год) и чрезвычай-

ные (тоже ограничены во времени, но основанием для начала и окон-

чания их действия являются не календарные даты, а наличие или от-

сутствие предусмотренных законом чрезвычайных обстоятельств при-

родного или социального характера). 

Обычные законы относятся к обычной, постоянно действующей 

системе законодательства, тогда как чрезвычайные законы определяют 

как резервную систему законодательства. Она вводится и начинает 

действовать при наступлении чрезвычайных ситуаций мирного или во-

енного времени. Эта система более жесткая, чем система текущего за-

конодательства, поскольку может содержать ужесточение мер юриди-

ческой ответственности за правонарушения, совершенные в период 

чрезвычайной ситуации, а также ограничения или даже временный за-

прет на осуществление прав и свобод. Особые правовые режимы при 

наступлении чрезвычайных ситуаций прописаны в ФКЗ РФ от 30.05. 

2001 № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении», ФКЗ РФ от 30.01.2002 

№ 1-ФКЗ «О военном положении» с поправками, вступившими в силу 

9 июня 2023 года. 

 

3. Специфика подзаконных актов  

как своеобразная разновидность источника права 

Подзаконный нормативный правовой акт – это акт, издан-

ный в соответствии с законом и ему не противоречащий. 

Подзаконный нормативный акт – понятие собирательное. Оно 

охватывает самые разнообразные нормативные правовые предписа-

ния – от актов высших представительных органов, Президента, Пра-

вительства до актов местных органов власти и управления. Всем этим 

актам присуще одно общее свойство – подзаконность. В зависимости 

от органа, принимающего (издающего) нормативные предписания, 
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целесообразно различать следующие виды подзаконных нормативных 

правовых актов. 

Акты высшего представительного (законодательного) органа 

Российской Федерации – Федерального собрания. Речь идет об актах 

Совета Федерации и Государственной думы. Кроме законов, прини-

маемых Государственной думой и одобряемых Советом Федерации, 

эти палаты принимают постановления – подзаконные акты. В поста-

новлениях они реализуют принадлежащие им полномочия. Эти акты 

весьма разнообразны. Это и постановления Государственной думы о 

принятии закона в окончательном варианте, либо законопроекта в 

первом или втором чтении, либо его отклонении; постановления Со-

вета Федерации об одобрении закона. 

Акты Президента. В соответствии с Конституцией Российской 

Федерации Президент Российской Федерации является главой госу-

дарства и наделен весьма широкими полномочиями. Реализуя их, он 

издает указы и распоряжения. Президент издает также многочислен-

ные индивидуальные акты (указы Президента о награждении госу-

дарственными наградами Российской Федерации, о присвоении по-

четных званий, о назначении или освобождении от должности и дру-

гие). 

Акты Правительства. Правительство Российской Федерации 

является органом государственной власти и осуществляет исполни-

тельную власть в нашем государстве. Организуя реализацию внут-

ренней и внешней политики Российской Федерации, осуществляя ре-

гулирование в социально-экономической сфере и реализуя иные пол-

номочия, Правительство издает постановления и распоряжения. В со-

ответствии со ст. 23 Федерального конституционного закона «О Пра-

вительстве Российской Федерации» от 17 декабря 1997 г. акты, име-

ющие нормативный характер, издаются в форме постановлений. Акты 

по оперативным и другим текущим вопросам, не имеющие норматив-

ного характера, издаются в форме распоряжений. 

Акты федеральных органов исполнительной власти. Для руко-

водства той или иной отраслью управления или сферой деятельности, 

реализации специальных исполнительных, контрольных, разреши-

тельных или надзорных функций федеральные органы исполнитель-

ной власти разрабатывают и издают нормативно-правовые акты. Это 

приказы, инструкции, положения, наставления, правила, уставы и т.д. 
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В системе этих актов ведущую роль играют приказы и инструкции. 

Нормативные приказы посвящены наиболее важным вопросам рабо-

ты федеральных органов исполнительной власти: их структуре, зада-

чам, функциям. Инструкции же регулируют основные виды (формы) 

служебной деятельности, функциональные обязанности определенной 

категории работников. 

Инструкции всегда нормативны. Приказы же могут быть и не-

нормативными, т.е. индивидуальными (приказы министра о назначе-

нии того или иного лица на руководящую должность, о поощрении, 

награждении конкретных сотрудников и др.). 

Акты федеральных органов исполнительной власти подчинены 

актам правительства и чаще всего имеют отраслевое назначение (рас-

пространяются только на лиц, работающих в данной отрасли). Однако 

многие из них имеют внешнюю сферу действия, т.е. выходят за рамки 

министерств и являются обязательными для граждан, их объедине-

ний, предприятий, учреждений, независимо от их ведомственной 

подчиненности и форм собственности. 

Такие акты подлежат государственной регистрации в Мини-

стерстве юстиции Российской Федерации.  

Акты органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления. Субъекты Россий-

ской Федерации, реализуя свою законодательную и исполнительную 

власть, занимаются в пределах своей компетенции правотворческой 

деятельностью. Строится она на основе конституций республик в со-

ставе Российской Федерации, уставов краев, областей и иных субъек-

тов Федерации. 

Все акты, принимаемые органами законодательной и исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации и органами местно-

го самоуправления, являются подзаконными. 

 

Вопросы для  обсуждения 

1.Соотношение понятий источника и формы права. 

2.Основные формы права. 

3.Действие нормативно-правовых актов в пространстве, во времени и 

по кругу лиц. 
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4. Как соотносятся по юридической силе международно-правовые ак-

ты и действующие законы РФ (с учетом поправок к Конституции в 

2020 году)? 

Практические задания 

1.  Ответьте на следующие вопросы: 

1). Какими способами производится государственное санкционирова-

ние обычая? 

2). Какое влияние оказывает правовая доктрина на развитие права?  

Приведите 1-2 примера. 

3). Является ли договор купли-продажи в гражданском праве норма-

тивным договором? 

                                
4). Чем нормативно-правовой акт отличается от индивидуального 

правового предписания? 

2. Французский философ К.А. Гельвеций писал: «Законы обязаны 

своей силой нравам». Объясните его высказывание. 

 
 

 

3. Согласны ли вы с мнением римского философа Демонакта, ко-

торый утверждал: «Законы бесполезны как для хороших людей, так 

и для дурных. Первые не нуждаются в законах, вторые от них не ста-

новятся лучше»? 

4. В 1979 г. в Кении умер известный адвокат С.М. Отинно, который 

родился в африканском племени Луо. Вдова адвоката собралась хоро-

нить мужа на его собственной земле под г. Найроби по христианско-
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му европейскому обряду. Однако семья Луо этому воспрепятствовала 

и потребовала совершить похороны по местному обряду и совсем в 

другом месте. Кроме этого, возник вопрос о вдове, так как в Кении 

старейшины рода решают, кто из родственников унаследует соб-

ственность покойного, вдову и неженатых детей. Суд первый инстан-

ции отказал семье Луо в их претензиях. Апелляционный же суд при-

знал основные требования старейшин племени. 

На какие источники права опирался суд первой инстанции в 

своем решении, а на какие — апелляционный суд? Дайте развер-

нутый комментарий проблемы. 

5. Поясните, что означает английская пословица: «Судья является 

рабом прошлого и деспотом будущего». 

                                       
                                                                        

6. Расположите подзаконные акты в порядке убывания их юри-

дической силы:  

а) указ Президента РФ;  

б) приказ министра юстиции;  

в) Постановление Правительства РФ;  

г) решение Городского совета;  

д) постановление Главы Республики Мордовия;  

е) приказ ректора университета. 

7. Выполните тестовые задания: 

1. Исторически первой формой права является: 

а) правовая доктрина; 

б) правовой обычай; 

в) нормативный договор; 

г) правовой прецедент. 

2. Чем источник права в специально-юридическом смысле (соб-

ственно форма права) отличается от источника права в матери-

альном смысле:  
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а) источник права в специально-юридическом смысле – это то, 

где содержатся нормы права, в материальном смысле – это те факто-

ры, которые определяют содержание норм права;  

б) источник права в специально-юридическом смысле – это сами 

правила поведения, источник права в материальном смысле – это те 

факторы, которые данные правила определяют;  

в) правильного ответа нет? 

3. Принятое судом решение, служащее ориентиром (эталоном) для 

решения аналогичных дел в дальнейшем, – это:  

а) акт толкования права;  

б) нормативный акт; 

 в) правовой прецедент. 

4. Какая из форм права определяется как «двустороннее или мно-

гостороннее соглашение между субъектами правотворчества, со-

держащее нормы права»:  

а) правовой прецедент;  

б) договор нормативного содержания; 

 в) правовой обычай? 

5. Подберите общий термин для обозначения понятий «правовой 

прецедент» и «нормативный договор»:  

а) акт толкования норм права;  

б) форма (источник) права; 

 в) акт применения права. 

6.  Какая из форм права не имеет текстуального воспроизведения 

в правовом документе:  

а) нормативно-правовой акт;       в) правовой прецедент?  

б) правовой обычай; 

7. В Российской Федерации официально НЕ признается источни-

ком права: 

а) нормативно-правовой акт 

б) нормативный договор 

в) правовой обычай 

г)  правовая доктрина. 

8. В какой правовой системе характерным источником права яв-

ляется доктрина (правовая школа):  

а) в мусульманском праве;  

б) романо-германской правовой системе;  
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в) англосаксонской правовой системе? 

9. Какие из перечисленных правовых актов являются норматив-

ными:  

а) федеральный закон Российской Федерации;  

б) указ Президента Российской Федерации о награждении;  

в) Конституция РФ;  

г) постановление Пленума Верховного суда РФ;  

д) Уголовный кодекс РФ;  

е) постановление следователя о возбуждении уголовного дела;  

ж) приказ директора предприятия о внутреннем распорядке;  

з) решение комиссии о назначении пенсии? 

10.  В чем правовой прецедент «проигрывает» нормативно-

правовому акту:  

а) нормативно-правовой акт имеет большую силу убедительно-

сти;  

б) нормативно-правовой акт является результатом логики и 

здравого смысла, что приводит к адекватному и точному урегу-

лированию конкретного случая;  

в) правовой прецедент не исключает возможность произвола?  

 

11.  Какой признак не относится к правовому обычаю:  

а) имеет локальный характер действия;  

б) закреплен в нормативно-правовых актах;  

в) исполняется добровольно, поскольку основан на привычках? 

12. К источникам российского права относятся:  

а) обычай делового оборота;  

б) приговор Верховного суда РФ;  

в) федеративный договор;  

г) Конституция РФ;  

д) протест Генерального прокурора РФ;  

е) указ Президента РФ. 

 

 

 

 

 



234 

Тема 11. ПРОБЛЕМА СИСТЕМЫ ПРАВА.  

ЛОГИКО-СТРУКТУРНЫЕ ДЕФЕКТЫ СИСТЕМЫ ПРАВА 

 
План 

1. Понятие и элементы системы права;  

2. Соотношение системы права и системы законодательства;  

3. Предмет и метод правового регулирования как основания де-

ления права на отрасли 

4. Пробелы в праве: понятие и виды. 

5. Юридические противоречия: причины и виды.  

6. Способы разрешения юридических коллизий и споров. 

1. Понятие и элементы системы права 

Рассмотрим право в проекции на понятие система. Любая си-

стема (греч. systēma – составленное из частей, соединение) – это упо-

рядоченная совокупность взаимодействующих элементов. Право со-

стоит из следующих элементов: норм, институтов, подотраслей и от-

раслей.  

В отношении права мы используем понятие система для обо-

значения объективно существующего социального феномена, по-

скольку его строение предопределено характером общественных от-

ношений на том или ином этапе общественного развития и в глубокой 

древности, до возникновения государства, оно начинало формироваться 

естественным путем. С появлением государства формирование права 

становится сознательным, целенаправленным процессом, проявляя себя 

вовне через деятельность законодателя, – такую систему можно опреде-

лить как субъективную модель реальности. Следовательно, о системе 

права можно говорить и в дескриптивном (описательном), и в кон-

структивном (создаваемом) аспектах. 

Понятие системы градуально, поскольку допускает различные 

степени системности. В этой связи можно говорить о системе в 

частном (локальном) и в обобщающем (глобальном) смыслах. Тот и 

другой приложимы к системе права. В локальном смысле под систе-
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мой понимается закономерно организованная совокупность однород-

ных элементов одного уровня, связанных устойчивыми отношениями: 

в праве это, например, система норм одного института, одной отрас-

ли. В обобщенном значении систему толкуют как закономерно орга-

низованную совокупность локальных систем – подсистем: примени-

тельно к праву это совокупность институтов и субинститутов, отрас-

лей и подотраслей, публичного и частного права. 

Система права – жесткая, строго нормативная; ее элементы и 

структурные взаимосвязи предопределены волей государства. Подоб-

ные отношения между элементами системы права можно определить 

как отношения негэнтропии (более «свободные» отношения в систе-

ме называются энтропией, как, например, в системе языка). 

Праву, как и любой системе, присуще свойство иерархичности. 

Данный внутрисистемный признак означает, как уже говорилось (см. 

тему «ПРОБЛЕМА ИСТОЧНИКОВ (ФОРМ) ПРАВА»)), наличие 

определенных моделей в связях и отношениях между элементами. 

Отношения между элементами системы права – это отношения со-

подчинения, заданные юридической силой определенной нормы. По-

добные отношения обусловлены иерархичностью органов, уполномо-

ченных на создание и издание правовых норм. Российское право (о 

чем было сказано в предыдущей теме) характеризуется жесткой 

иерархией нормативных правовых актов как по вертикали (верти-

кальная иерархия), так и по горизонтали (горизонтальная иерархия). 

Как системе, праву свойственны признаки динамичности (см. 

тему «ПРОБЛЕМЫ ОБЪЯСНЕНИЯ СУЩНОСТИ И ФУНКЦИЙ ПРАВА») и от-

крытости. Динамичность права характеризуется своевременным 

внесением корректив в действующее законодательство: отменой 

устаревших норм, устранением пробелов, разрешением юридических 

коллизий и т.п. В открытых системах постоянно происходит взаимо-

действие с другими системами, обмен энергией или информацией с 

внешней средой по разным каналам, однако у права количество таких 

каналов ограничено. Право взаимодействует в первую очередь с но-

осферой – с окружающей средой познавательной деятельности чело-

века. При этом речь идет не об абсолютной открытости, которая мо-

жет иметь своим следствием неустойчивость. Система права именно 

для повышения своей устойчивости способна быстро перестраивать 

себя в соответствии с новыми целями и задачами, с изменениями в 
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общественной жизни и сознании. Открытость системы как раз и 

предполагает наличие устойчивых и изменяющихся элементов. 

Открытый характер системы права обусловливает изменчивость 

юридических норм. Право относятся к социальным системам, кото-

рые представляют собой совокупность норм и ценностей, определя-

ющих функционирование данных систем. Социальные нормы и цен-

ности – это стандарты, эталоны и общие представления людей о пра-

вильном, полезном и желательном. Их признает и поддерживает 

бóльшая часть общества. Правовые нормы являются неотъемлемым 

атрибутом системы, они [нормы] стабильны, исторически и социаль-

но обусловлены и при этом динамичны и изменчивы во времени. 

Право – система нормативная, устанавливающая определенные моде-

ли социального поведения. И эта система, в отличие от всех других 

социальных систем, наделена государственно-властным характером, 

который обусловлен и генетически, и онтологически. 

Итак, система права – это внутреннее строение права, деление 

его на отрасли, подотрасли и правовые институты в соответствии с 

предметом и методом правового регулирования.  

Признаки системы права: 

• складывается в соответствии с потребностями общественного 

развития. 

• состоит из норм, правовых институтов, подотраслей и отраслей. 

• характеризуется наличием прямых и обратных связей. 

• должна быть внутренне непротиворечивой, согласованной. 

Элементы системы права: 

• Норма права – первичный структурный элемент системы пра-

ва. 

• Правовой институт – совокупность норм, регулирующих опре-

деленный вид, узкую сферу однородных общественных отно-

шений. Например, институт государственной службы, институт 

заработной платы, институт собственности. Крупные правовые 

институты, охватывающие значительный по объему круг право-

вых норм, могут подразделяться на субинституты (приставка 

суб- имеет значение «под»). 

• Субинституты – совокупность норм, регулирующих опреде-

ленную специфику узкой сферы однородных общественных от-

ношений внутри крупного правового института. Например, 
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субинституты алиментных обязательств родителей и детей, су-

пругов и бывших  супругов и др. в институте алиментных обяза-

тельств (гражданское право); в институте ренты (тоже граждан-

ское право) выделяют три субинститута: постоянной ренты, по-

жизненной ренты, пожизненного содержания с иждивением. 

• Отрасль права – совокупность норм, регулирующих широкую 

сферу однородных общественных отношений. Например, кон-

ституционное право, административное право, гражданское 

право.  

• Некоторые отрасли права в своем составе имеют подотрасли – 

совокупность норм права, регулирующих более узкую, по срав-

нению с отраслью, сферу однородных общественных отношений. 

Например, избирательное право в составе конституционного 

права; авторское право, патентное право  в  гражданском праве. 

                                               

 
Отрасли права объединяются в две большие группы – публичное и 

частное право. Критерии отнесения отрасли к той или другой группе: 

Публичное право Частное право 

интерес 

общественные, государственные частные 

предмет правового регулирования 

неимущественные отношения имущественные и личные неиму-

щественные отношения 

метод правового регулирования 

доминируют императивный ме-

тод и метод субординации 

доминируют диспозитивный метод 

и метод координации 

субъектный состав правоотношений 

субъекты – государственные ор-

ганы, частные лица и государство 

субъекты – частные лица 

характер связей 

вертикальные, властные связи 

между субъектами 

горизонтальные связи равных 

субъектов 
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примеры отраслей 

конституционное, администра-

тивное, уголовное право 

гражданское, семейное, предпри-

нимательское право 

 

Анализируя систему права, необходимо рассмотреть ее соотно-

шение со смежными явлениями – с системой законодательства и с 

правовой системой. 

Система законодательства – система нормативных правовых 

актов, регулирующих общественные отношения в государстве. 

2. Соотношение системы права и системы законодательства 

• Система права – содержание; система законодательства – фор-

ма. 

• Система права состоит из норм, правовых институтов и отрас-

лей права; система законодательства состоит из нормативно-

правовых актов (законов и других подзаконных нормативных 

актов). 

• Система права в большей мере связана с системой обществен-

ных отношений; система законодательства определяется волей 

законодателя, исходя из принципа эффективности и целесооб-

разности. 

• Кроме норм, законодательство включает призывы, декларации, 

указания на цели и мотивы издания норм права; система права 

включает в себя только нормы. 

• Количество отраслей права не совпадает с количеством отрас-

лей законодательства.  

Соотношение системы права и правовой системы 

Правовая система в отличие от системы права представляет 

собой совокупность взаимосвязанных, согласованных и взаимодей-

ствующих правовых средств, регулирующих общественные отноше-

ния, а также элементов, характеризующих уровень правового разви-

тия той или иной страны (государства), т.е. совокупность всех право-

вых явлений в обществе (государстве). 

Правовая система  имеет следующую структуру: 

• система права; 

• система законодательства; 

• правовые институты и правовые учреждения (правотворческие  

и правоприменительные); 
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• правовые понятия, принципы, символы;  

• правовая политика, идеология, культура;  

• юридическая практика.  

Как видим, и система права, и система законодательства явля-

ются элементами правовой системы. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что правовая си-

стема соотносится с системой права как целое и часть; то же справед-

ливо и по отношению к законодательству: его система является ча-

стью целого – правовой системы. 

 

3. Предмет и метод правового регулирования как основания 

деления права на отрасли 

В основе деления системы права на отрасли (и другие составляю-

щие элементы: подотрасли, институты и субинституты, публичное и 

частное право) лежат предмет и метод правового регулирования. Кроме 

предмета и метода правового регулирования можно в качестве факуль-

тативного основания признать наличие основного источника (как пра-

вило, кодифицированного) у каждой отрасли права.  

Однако в истории отечественной юридической науки было время, 

когда единство мнений по вопросу принципов и критериев выделения в 

системе права различных элементов отсутствовало (сейчас достигнут 

относительный консенсус между теоретиками, но единства так и нет). 

Самое яркое подтверждение тому – научные дискуссии  по данному во-

просу, имевшие место в 30-х, 50-х и 80-х годах ХХ века. 

1-ая дискуссия (1939-1940 гг..) о системе права: главное основание 

группировки норм права по отраслям – предмет правового регулирова-

ния. При этом некоторые авторы (С.Н. Братусь, С.Ф. Кечекьян и др.) 

предлагали в качестве дополнительного критерия использовать метод 

правового регулирования. Однако это предложение вызвало резкую 

критику со стороны большинства ученых, поскольку считалось, что 

группировать нормы по нескольким критериям недопустимо. 

2-ая дискуссия (1956-1958 гг..): выделение отраслей права обу-

словлено только методом правового регулирования. 

3-я дискуссия (80-е годы): основные критерии деления права на 

отрасли – предмет и метод правового регулирования, дополнительные – 

специфические для каждой отрасли права (и других элементов системы 

права) цели, задачи, функции, механизм правового регулирования. 
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Анализируя материалы данных дискуссий и современные работы 

по данному вопросу, приходим к выводу, что системообразующими 

критериями являются: 

 предмет правового регулирования; 

 метод правового регулирования; 

 принципы правового регулирования; 

 средства правового регулирования; 

 цели-задачи, стоящие перед системой права в целоми и ее 

отдельными структурными элементами; 

 функции права (его отраслей, институтов, нормативно-

правовых предписаний и общеправовые); 

 интересы государства и других правоформирующих субъек-

тов; 

 международная юридическая практика.32 

Итак, первое основание деления права на отрасли –  предмет 

правового регулирования – совокупность общественных отношений, 

регулируемых правом. 

Именно предмет обусловливает в первую очередь необходи-

мость выделения той или иной отрасли права, а когда отрасль начина-

ет формироваться, появляется и соответствующий ей метод регули-

рования, во многом зависящий от воли законодателя.  

И предмет, и метод правового регулирования имеют сложную 

структуру. В структуру предмета правового регулирования входят: а) 

субъекты; б) объекты регулирования общественных отношений; в) 

социальные факты, с которыми связано возникновение соответству-

ющих отношений. В структуре метода правового регулирования 

имеются следующие структурные компоненты: а) установление гра-

ниц правового регулирования; б) закрепление в нормативных актах 

прав и обязанностей субъектов – участников отношений, предписания 

о должном и возможном их поведении; в) наделение участников от-

ношений (граждан и юридических лиц) правоспособностью и дееспо-

собностью, что позволяет им вступать в разнообразные правоотноше-

ния;  

г) определение мер ответственности (принуждения) на случай наруше-

ния этих установлений. Таким образом, метод правового регулирова-

                                                           
32 См. Теория правовой системы общества. В 4 т.: учебник / В.Н. Карташов и др. 

Ярославль, 2005. С. 196-198. 



241 

ния – совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных приемов 

и способов воздействия права на общественные отношения. 

Признаки, характеризующие метод правового регулирования: 

 юридические факты, необходимые для возникновения 

правоотношений; 

 юридическое положение участников правоотношений; 

 характер прав и обязанностей участников правоотношений 

и их распределение между ними; 

 виды санкций – государственно-принудительных мер за 

нарушение требований норм права и порядок их примене-

ния. 

Методы правового регулирования: 

- императивный (категорический, властный) – способ воздей-

ствия, не допускающий отступлений от правовых предписаний. Ха-

рактерен для публичного права (уголовного, административного, фи-

нансового и других отраслей). Особенности: жесткий характер регла-

ментации поведения участников правоотношений; неравное положе-

ние участников правоотношения; наличие отношений власти и под-

чинения; 

- диспозитивный (автономный) – способ воздействия, предпола-

гающий предоставление субъектам права альтернативного варианта 

поведения. Присущ частному праву (гражданскому, семейному праву 

другим отраслям). Особенности: относительная свобода поведения 

сторон; равное положение участников правоотношения; способность 

самостоятельно избирать тот или иной вариант поведения; 

- поощрительный – способ воздействия, стимулирующий соци-

ально-полезное, активное поведение путем поощрений. Характерен, 

прежде всего, для трудового права, но используется и в других отрас-

лях, например, в административном праве; 

- рекомендательный – способ воздействия, предлагающий субъ-

ектам наиболее целесообразный вариант поведения. Используется 

государством при организации отношений с общественными органи-

зациями, фермерскими и иными сельскохозяйственными субъектами. 

 

4. Пробелы в праве: понятие и виды 

Ни одна (даже самая совершенная) юридическая система не мо-

жет охватить все возможные случаи, с которыми могут столкнуться 
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правоприменители. Реальная жизнь объективно опережает право-

творчество государственных органов, и потому неизбежно появляют-

ся ситуации, которые не урегулированы правом, но имеют юридиче-

скую значимость. Так возникают пробелы в праве. 

Есть и другая причина появления пробелов: право, являясь 

сложным системным образованием, не застраховано от внутренних 

противоречий и дефектов. Динамика общественных отношений и 

ошибки правотворческих органов во многом обусловливает количе-

ственный и качественный характер логико-структурных дефектов в 

праве, наиболее распространенными из которых являются пробелы в 

праве. 

Пробелы можно обнаружить в любом элементе правовой систе-

мы общества: в праве и правосознании, в актах применения и толко-

вания права, в юридических знаниях и т.п. 

Отечественной юридической наукой выработано общепринятое 

положение, согласно которому пробел в праве – это  отсутствие либо 

неполнота нормативно-правовых предписаний в отношении конкрет-

ных случаев (обстоятельств, социальных ситуаций и т.п.), которые 

находятся в сфере (пределах) правовой регламентации и требуют 

юридического воздействия. Различия во взглядах ученых существуют 

относительно номинации («называния») данного положения и  опре-

деления сферы правового регулирования. 

Определим сначала понятие сферы правового регулирования. В 

нее входят общественные отношения. 

Все общественные отношения в проекции на право можно разде-

лить на несколько видов:  

а) отношения, которые по своим свойствам не могут быть уре-

гулированы правом (отношения товарищества, дружбы, любви и т.п.);  

б) отношения, допускающие возможность юридической регла-

ментации, но не нуждающиеся в ней (например, отношения шефства 

некоторых организаций над детскими учреждениями);  

в) отношения, которые допускают правовое воздействие, нуж-

даются в настоящее время в нем, но по тем или иным причинам еще 

не урегулированы правом (примером могут служить многообразные 

отношения, связанные с деятельностью органов самоуправления);  
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г) отношения, не урегулированные правом, но по поводу которых 

правотворческий орган в конкретной форме выразил волю на их регла-

ментацию; 

д) отношения, урегулированные правом;  

е) отношения, не урегулированные правом, но по поводу кото-

рых правотворческий орган выразил волю на их юридическое опосре-

дование через регулирование аналогичных, сходных отношений. 

Например, гражданско-процессуальное законодательство РФ не 

предусматривает право исправления описок и явных арифметических 

ошибок кассационной и надзорной судебными инстанциями, но уста-

навливает такую возможность для суда первой инстанции;  

ж) отношения, не урегулированные правом, но по поводу, кото-

рых законодатель выразил свою волю на их регламентацию через об-

щие начала, смысл, принципы права, в частности через принцип «не 

запрещенное законом дозволено». 

В сферу правового регулирования входят общественные отно-

шения, уже урегулированные правом, а также отношения, по поводу 

которых законодатель в соответствующей форме прямо или косвенно 

выразил желание (волю) на их регламентацию, т.е. отношения, обра-

зующие последние четыре вида (г, д, е, ж).  

Существуют объективные пределы правового регулирования 

общественных отношений. В предмет (сферу) правового регулирова-

ния включаются отношения, которые:  

а) объективно требуют юридического воздействия;  

б) можно проконтролировать юрисдикционным органом и дру-

гим субъектом права;  

в) можно обеспечить мерами государственного и иного воздей-

ствия;  

г) в правовом регулировании которых заинтересовано государ-

ство и иные субъекты права. 

Законодатель в принципе может издать любой нормативный акт, 

закрепив в нем какое угодно властное веление. Однако если указан-

ный акт не будет отвечать перечисленным выше требованиям, то он 

не станет элементом системы действующего права либо окажется не-

эффективным.  
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Пределы правового регулирования устанавливаются и изменя-

ются в процессе правотворческой практики. Точное определение этих 

границ (сфер) позволяет обнаружить:  

1) отношения, урегулированные правом;  

2) отношения, нуждающиеся в правовом опосредовании;  

3) нормативные предписания, подлежащие реализации;  

4) пробелы и иные недостатки в праве;  

5) пределы деятельности правоприменительных органов по 

осуществлению права. 

Теперь обратимся к проблеме номинации анализируемого логи-

ко-структурного дефекта права. В отечественной и зарубежной юри-

дической литературе употребляются разнообразные термины: право-

вой вакуум, пустота позитивного права, недостатки законодатель-

ства, пробел в законе, пробел в законодательстве и другие.  

Представляется, что для характеристики исследуемого явления 

все же более точным будет пробел в праве по следующим причинам: 

1). Термины правовой вакуум и  пустота позитивного права 

имеют слишком неопределенный объем, для того чтобы ими доста-

точно уверенно оперировать в правотворчестве и правореализации.  

2). Если использовать термин недостатки законодательства, 

то помимо пробелов в праве надо будет рассматривать и противоре-

чия, и ошибки,  и другие погрешности, от которых не застраховано 

право, да и  объем понятий  указанных терминов не совпадает с объе-

мом значения, которое мы вкладываем в понятие пробел в праве. 

3). Термин пробел в законе охватывает своим значением отсут-

ствие либо неполноту норм только в нормативных правовых актах 

высшей юридической силы – в законах, а указанные дефекты могут 

быть, разумеется, и в подзаконных актах.  

4). Неверным представляется и употребление термина пробел в 

законодательстве, так как кроме законодательства – совокупности 

нормативных правовых актов – существуют и другие формы закреп-

ления и внешнего выражения юридических норм (нормативно-

правовые договоры, правовые обычаи, судебные прецеденты и т.д.) 

Так, в англо-саксонской системе права под пробелом понимается не 

только «vacant space» (букв. с англ. – «свободное, незанятое место») в 

нормативных актах, но и отсутствие правовых прецедентов для раз-

решения судом конкретного дела. 
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В отечественной и зарубежной науке выделяются разнообраз-

ные виды пробелов в праве. Анализ разнообразных мнений по данно-

му аспекту проблемы позволяет прийти к выводу о существовании 

следующих пробелов в праве. 

1. В зависимости от отрасли права, в которой они установле-

ны, различают пробелы в конституционном (государственном), 

гражданском, уголовном, семейном и других отраслях права. 

2. Близкой к вышеуказанной, но имеющей самостоятельное зна-

чение, следует считать классификацию пробелов применительно к 

материальным и процессуальным отраслям права. 

3. Можно говорить о пробелах в отдельных институтах права 

(например, в институте купли-продажи и т.п.). 

4. Как для правотворческих, так и для правоприменительных ор-

ганов определенное значение имеет выделение пробелов в праве при-

менительно к тому, в какой правовой системе он обнаружен: в рос-

сийском праве, иностранном и международном праве, которое необ-

ходимо реализовать в России. 

5. Пробелы различают по форме права, в которой они обнару-

жены. Так, пробелы бывают в нормативных актах, в нормативно-

правовых договорах, обычаях делового оборота, судебных прецеден-

тах. 

6. В зависимости от вида нормативного акта можно выделить 

пробелы в законе (конституционном, обычном и т.п.) и пробелы в под-

законном акте (указе президента, постановлении правительства и 

др.). 

7. По объему различают полные (существенные, абсолютные) и 

частичные (несущественные, относительные) пробелы. 

8. Практически важным является разграничение пробелов на 

виды в зависимости от того, какое нормативно-правовое предписа-

ние отсутствует (норма права или предписание, устанавливающее 

дефиницию, юридический срок и т.п.). 

9. Самостоятельное значение имеет классификация в зависимо-

сти от того, какой элемент нормы права отсутствует (санкция, 

диспозиция и т.п.). 

10. Различают пробелы первоначальные (первичные) и последу-

ющие (вторичные). Основанием такого деления служит время их по-

явления. Первоначальный пробел возникает в момент издания норма-
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тивных актов, как правило, в результате упущения правотворческих 

органов, когда определенная часть общественных отношений не под-

падает под правовое воздействие. К последующим относятся такие 

пробелы, которые появляются уже после издания нормативных актов, 

в процессе развития общественной жизни, возникновения новых от-

ношений и социальных связей. 

11. В зависимости от причин их возникновения различают про-

белы объективные и субъективные. Первые, как правило, не зависят 

от воли субъектов правотворческой практики; вторые являются след-

ствием нарушения законодателем правил правотворческой техники и 

тактики, неумелого выражения своей воли вовне. 

12. Самостоятельное значение имеет классификация пробелов 

на преднамеренные (сознательные) и непреднамеренные (неосознан-

ные). Большинство пробелов носит непреднамеренный характер. 

Преднамеренным пробел в праве будет в тех случаях, когда законода-

тель сознательно в силу тех или иных обстоятельств на определенный 

период времени оставляет общественные отношения неурегулиро-

ванными. Так, в соответствии со ст. 21 Федерального закона «О вне-

сении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О 

государственной тайне» от 6 октября 1997 г. члены Совета Федера-

ции, депутаты Государственной думы РФ, судьи на период исполне-

ния ими полномочий, а также адвокаты, участвующие в качестве за-

щитников в уголовном судопроизводстве по делам, связанным со све-

дениями, составляющими государственную тайну, допускаются к 

сведениям, составляющим государственную тайну, без проведения 

проверочных мероприятий, предусмотренных ст. 21 настоящего зако-

на. Сохранность государственной тайны в таких случаях гарантирует-

ся путем установления ответственности указанных лиц специальным 

федеральным законом. Однако указанный закон в настоящее время 

еще не принят. 

13. По способам восполнения можно различать пробелы, преодо-

лимые в правоприменительной практике, и пробелы, не устранимые в 

правоприменении. 

Думается, что определенный интерес представляет выделение 

очевидных и латентных, типичных и нетипичных пробелов в праве. В 

зарубежной юридической литературе обстоятельно рассматриваются 

так называемые действительные (настоящие, истинные) и мнимые 
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(ненастоящие, ложные), простительные и непростительные, внеш-

ние и внутренние, имманентные и трансцендентные, онтологические 

и деонтологические, идеологические и телеологические, технические 

и содержательные, критические и декритические пробелы и другие. 

Представленные классификации пробелов в праве имеют важ-

ное значение для определения способов их восполнения. 

В романо-германской правовой семье (а значит, и в российском 

праве) используют два способа устранения пробелов в праве: 1) норма-

тивное восполнение и 2) казуальное восполнение. 

Основным является первый способ:  нормативное восполнение 

пробелов в праве – это правотворческая практика компетентных субъ-

ектов, результатом которой является издание нового нормативно-

правового акта, или внесение изменений в действующий акт, или отме-

на старого акта. Для нормативного восполнения используются также 

различные виды систематизации законодательства, а в особых случаях – 

референдум. 

Однако правотворческое восполнение пробелов сразу же после 

их обнаружения в праве не всегда возможно. Пробелы обычно обна-

руживаются в процессе правоприменительной практики, когда перед 

субъектом применения стоит задача своевременного и правильного 

разрешения дела. В таких случаях не всегда оказывается разумным 

обращаться к правотворческому органу и ждать, когда он издаст для 

данного отношения нужное нормативное предписание. На неопреде-

ленное время затягивалось бы решение дела, создавались условия для 

нарушения прав и интересов граждан, их коллективов и организаций. 

Иногда необходимо, чтобы общественное отношение устоялось, при-

обрело стабильность, четкость и определенность. Возникает потреб-

ность накопить определенный правоприменительный опыт индивиду-

ального регулирования общественных отношений. 

Для таких случаев (когда оказывается невозможным норматив-

ное восполнение) предусмотрен второй способ устранения пробелов в 

праве – казуальное восполнение. Оно относится к правопримени-

тельной практике и получило название аналогии в праве. 

Институт правовой аналогии – особый институт юриспруден-

ции и юрисдикции, направлены на стабилизацию общественных от-

ношений и проявляющийся в применении к конкретному отношению 
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параметров, которые устанавливаются нормами для регламентации 

других подобных отношений. 

В российском законодательстве указанный институт закреплен в 

ст. 10 ГПК РСФСР, ст. 11 АПК РФ, ст. 6 ГК РФ и ст. 5 СК РФ. «В 

случае отсутствия норм права, регулирующих спорные отношения, – 

говорится, например, в п. 4 ст. 11 АПК РФ, – арбитражный суд при-

меняет нормы права, регулирующие сходные отношения, а при отсут-

ствии таких норм разрешает спор исходя из общих начал и смысла за-

конов». 

В институте правовой аналогии различают аналогию закона и 

аналогию права. 

Аналогия закона Аналогия права 

восполнение пробела с помощью 

применения норм, которые регу-

лируют сходные отношения 

отношения регулируются на ос-

новании принципов законода-

тельства и «духа» права (справед-

ливость, равенство всех перед за-

коном, гуманизм и др.) 

 

Институт правовой аналогии не применяется в уголовном и ад-

министративном праве, поскольку использование этого института 

может повлечь за собой произвол и беззаконие в отношении человека 

и гражданина. 

Юридическое значение казуального восполнения пробелов в 

праве ограничивается конкретным случаем, данным казусом. При по-

явлении подобной ситуации в последующем необходимость в анало-

гии возникает вновь. 

Итак, правовая система имеет одно из важнейших свойств – ди-

намизм. И это свойство выражается, прежде всего, в ее способности 

восполнять отсутствующие структурно-содержательные элементы и 

таким образом удовлетворять государственные и общественные по-

требности. 

 

5. Юридические противоречия: причины и виды 

Важным средством в решении задач совершенствования право-

вого регулирования является юридическая конфликтология. В ее ос-

нове лежит понимание юридического конфликта как правового опо-

средования любого конфликта с присущими ему элементами (участ-
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ники, мотивация, объекты, стадии и т.д.). Исследования в этой об-

ласти обусловлены положением ст. 71 Конституции РФ о федераль-

ном коллизионном праве. 

В юридическом конфликте спор связан с правовыми отношени-

ями сторон, когда субъекты и мотивация их поведения, объект обла-

дают правовыми признаками, а конфликт влечет юридические по-

следствия.  

                     

 
Основополагающими и системообразующими в юридической 

конфликтологии являются понятия юридической коллизии и юридиче-

ского конфликта, позволяющие отразить весь процесс формирования 

юридических противоречий, способы и этапы их предотвращения и 

преодоления. Сопутствующие понятия способствуют правильному по-

ниманию этой динамики и взаимосвязи возникающих явлений. 

Юридическая коллизия – противоречие между существующи-

ми правовыми актами, правопорядком, с одной стороны, и притязани-

ями, действиями по их изменению, признанию или отторжению – с 

другой. 

Признаки юридической коллизии: 

 разновидность социального противоречия; 

 противоречие, возникающее и регламентируемое на базе юри-

дических норм; 

 противоречие конкурирующих норм; 

 противоречие, которое может быть вызвано несоответствием 

притязаний правового регулирования и правопорядка; 

 выражается в виде попыток изменения или отторжения право-

вых норм. 

Юридический конфликт – антиконституционное противобор-

ство политических, социальных сил и государственных, обществен-

ных структур. В этом смысле юридический конфликт выступает 

крайней формой юридической коллизии. 
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Динамика юридического конфликта: 

1 стадия: разногласие – расхождение интересов и мнений госу-

дарственных органов, должностных лиц, предпринимателей и др. по 

поводу оценки правовых фактов, норм и актов; 

2 стадия: коллизионная ситуация – момент или период возник-

новения и развития юридических коллизий; 

3 стадия: конфликтная ситуация – период открытого противо-

стояния государственных и иных структур, социальных сил; наруше-

ние законности – отступление от норм законов, иных правовых актов, 

установленное и зафиксированное официальными органами; 

4 стадия: процедура урегулирования конфликтной ситуации, 

разбирательство дела в установленном порядке; 

5 стадия: восстановление нарушенного юридического состояния 

или его изменение. 

Типичные виды юридических коллизий и конфликтов: 

а) неправомерность издания тех или иных законов и подзакон-

ных актов, неадекватность оценки их соотношения между собой и в 

особенности – с конституцией; 

б) деформация статуса государственного или общественного 

образования, органа, организации, должностного лица; 

в) произвольное соотношение прав, обязанностей и ответствен-

ности участников спора; 

г) неправомерные юридические действия (бездействие) участ-

ников спора; 

д) неправомерные юридические факты; 

е) субъективная оценка достоверности юридических моментов; 

ж) препятствия осуществлению компетенции того или иного 

субъекта, вмешательство в компетенцию; 

з) внеправовое образование институтов, органов, организаций; 

и) противоборство и непризнание законных интересов субъектов 

права;  

к) неисполнение правовых решений; 

л) противоречия между нормами внутригосударственного и 

международного права. 

Юридические коллизии не всегда есть явления сугубо негатив-

ные, свидетельствующие об изъянах в правовой системе и в практике 

действия законов или иных актов.  
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Во-первых, юридическая коллизия отражает деформацию пра-

вовой системы или ее отдельных элементов, государственных инсти-

тутов, форм хозяйствования.  

Во-вторых, юридическая коллизия выступает как свидетельство 

естественных противоречий, нормального развития и функциониро-

вания государственно-правовых институтов.  

В-третьих, юридическая коллизия может выражать справедли-

вое притязание на новый правовой порядок или охрану конституци-

онного строя, и тогда законное противостояние произволу, незакон-

ным актам и действиям бесспорно. Не случайно Конституция Греции 

завершается статьей о праве народа любыми средствами защищать 

республиканский конституционный строй. Аналогичные положения 

есть и в Конституции Российской Федерации. 

В нормативном массиве прописаны специальные коллизионные 

нормы, посвященные критериям и процедурам преодоления таких про-

тиворечий. 

 

6. Способы разрешения юридических коллизий и споров 

Согласно ст. 76 Конституции Российской Федерации, по пред-

метам совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов из-

даются федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними 

законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 

Федерации.  

                                                                            

 
Установлено:  

1. В случае коллизии между Федеральным законом, принятым в 

пределах компетенции Российской Федерации, и нормативным пра-

вовым актом субъекта Российской Федерации действует Федераль-

ный закон. Акт субъекта Федерации в этом случае утрачивает юриди-

ческую силу и не подлежит применению.  
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2. В случае пpoтиворечия между Федеральным законом и нор-

мативным правовым актом субъекта Российской Федерации, приня-

тым по предметам его ведения, действует нормативный правовой 

акт субъекта Федерации. Федеральный закон в этом случае не при-

меняется, о чем делается официальное уведомление. 

3. Важным условием предотвращения коллизий является компе-

тенционное правило. Оно означает, что органы государственной власти 

Российской Федерации и ее субъектов обязаны действовать строго в 

пределах их компетенции, установленной Конституцией РФ, конститу-

циями и уставами субъектов Российской Федерации, законодатель-

ством. Запрещается игнорировать общегосударственные интересы и ин-

тересы субъектов Федерации, признаваемые законодательством, и 

нарушать компетенцию opганов государственной власти, которые при-

званы выражать эти интересы. Предложенное понимание юридической 

коллизии и юридического конфликта опирается на конституционные и 

законодательные нормы. Так, в ч. 4 ст. 3 Конституции РФ установлен 

запрет на присвоение власти, в ч. 1 ст. 15 и ст. 76 – о предотвращении 

противоречий между правовыми актами, в ст. 71 – о федеральном кол-

лизионном праве, в ч. 1 ст. 85 – о согласительных процедурах для раз-

решения разногласий между органами власти Федерации и ее субъек-

тов, в ч. 2 ст. 85 – о приостановлении актов, ст. 87, 88 и 102 – о порядке 

введения чрезвычайного и военного положения, гл. 7 – о судебной вла-

сти. 

В законодательных актах, как правило, содержатся нормы о по-

рядке разрешения споров. Например, в Налоговом кодексе РФ есть раз-

дел VII «Обжалование актов налоговых органов и действий или бездей-

ствия их должностных лиц». В Бюджетном кодексе РФ ч. 4 посвящена 

ответственности за нарушение бюджетного законодательства. В Законе 

г. Москвы «О Правительстве города Москвы» есть ст. 38 «Урегулиро-

вание разногласий между правительством Москвы и Правительством 

Российской Федерации». 
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Вопросы для  обсуждения 

1. Понятие системы права. 

2. Структурные элементы системы права. Осно-

вания деления права  на отрасли. 

3. Публичное и частное право. 

4. Материальное и процессуальное право. 

5. Пробелы в праве и способы их устранения. 

6. Юридические коллизии и конфликты; способы их разрешения. 

Практические задания 

1. Соотнесите структурные элементы системы права с конкрет-

ными примерами: 

а) институт граж-

данского права;  

1) жилищное право;  

б) подотрасль пра-

ва;  

2) гражданское 

право;  

в) отрасль права;  3) поставка;  

г) комплексный ин-

ститут права;  

4) право собствен-

ности.  

 

2. Выделите черты, присущие: 1) системе права; 2) системе зако-

нодательства: 

а) имеет субъективно-объективный характер;  

б) имеет только горизонтальное строение;  

в) выступает внешней формой выражения права;  

г) включает комплексные образования;  

д) основным элементом выступает норма;  

е) имеет федеральный, региональный и местный уровни;  

ж) складывается под непосредственным воздействием общественных 

отношений. 

3. В части 2 ст.34 Конституции РФ записано: «Не допускается эко-

номическая деятельность, направленная на монополизацию и не-

добросовестную конкуренцию». Определите способ правового ре-

гулирования экономических отношений. 

 

4. Выполните тестовые задания: 

1. Назовите элементы системы права:  

а) юридические нормы, институты права и отрасли права;  
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б) статьи нормативных актов, нормативные акты и отрасли за-

конодательства;  

в) все элементы, перечисленные выше.  

2. Система права характеризует:  

а) внутреннее строение права;  

б) совокупность всех правовых явлений в обществе;  

в) правовую организацию всего общества;  

г) внешнюю форму выражения права.  

3. Назовите системообразующие факторы, лежащие в основе де-

ления системы права на отрасли:  

а) содержание общественных отношений;  

б) способ правового воздействия на общественные отношения;  

в) предмет и метод правового регулирования. 

4. В состав публичного права входят следующие отрасли права:  

а) уголовное;          г) конституционное (государственное);  

б) трудовое;           д) гражданское.  

в) семейное;  

5. Система права и система законодательства соотносятся:  

а) как часть и целое;  в) причина и следствие.  

б) содержание и форма;  

6. Обособленная совокупность юридических норм, регулирующих 

общественные отношения конкретного вида, отличающиеся ка-

чественным единством, называется:  

а) институтом права;          б) комплексным институтом права; 

в) субинститутом права;           г) подотраслью права.  

 

7. Первичным элементом системы законодательства выступает:  

а) отрасль законодательства;  

б) норма права; 

в) нормативно-правовой акт. 

8. Качественно однородный вид общественных отношений, кото-

рые регулируются соответствующей отраслью права, называет-

ся: 

а) правоприменением;  

б) предметом правового регулирования;  

в) правотворчеством;  

г) методом правового регулирования.  
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9. Назовите одну из основных отраслей права, которая закрепляет 

структуру и компетенцию высших органов государственной вла-

сти, регулирует основные права и свободы граждан:  

а) административное право;  

в) гражданское право;  

б) конституционное право;  

г) гражданско-процессуальное право.  

10. Укажите, какая из перечисленных ниже отраслей является 

комплексной:  

а) конституционное право;  

б) трудовое право;  

в) право социального обеспечения;  

г) уголовное право. 
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Тема 12. ПРОБЛЕМЫ ПРАВОТВОРЧЕСТВА  

И СИСТЕМАТИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

                  

  
План 

1. Правотворчество: понятие и принципы. 

2. Виды, функции и стадии правотворчества. 

3. Систематизация законодательства. 

 

1. Правотворчество: понятие и принципы 

В системе источников современного российского права основ-

ное место занимают нормативные правовые акты – акты государ-

ственных органов, содержащие юридические нормы. Они являются 

результатом правотворчества, а  правотворчество – составная часть 

более широкого процесса – правообразования. Поэтому при рассмот-

рении проблем правотворчества вначале необходимо остановиться на 

вопросе о правообразовании. 

Правообразование – процесс осознания необходимости право-

вого регулирования, определения направления воздействия на обще-

ственные отношения и оформления правовых предписаний. 

Из данного определения следует, что правообразование – отно-

сительно длительный по времени процесс: он начинается с анализа 

социальной ситуации, осознания необходимости ее правового урегу-

лирования, затем определяются направления правового воздействия, 

формируется представление о юридическом предписании, которое 

следует издать, и заканчивается этот процесс разработкой и приняти-

ем правовой нормы – этот последний этап правообразования и есть 

правотворчество. 

Стадии правообразования: 

1)осознание необходимости правовой регламентации тех или иных 

общественных отношений: 

 это осознание необходимости правовой регламентации может 

исходить как от субъекта правотворчества, так и от иного лица; 
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 отношения, которые подлежат правовому воздействию, целесо-

образно регламентировать с помощью права только в тех случа-

ях, когда они [отношения] переходят из разряда бытовых в раз-

ряд важных для государства, общества, личности; 

 осознание необходимости правовой регламентации обществен-

ных отношений может носить искусственный характер; 

2) определение направления воздействия на общественные отноше-

ния, а также форм и методов данного воздействия: 

 выбирается определенный тип правового регулирования – раз-

решительный или запретительный; 

 определяются комбинации способов воздействия – императив-

ный или диспозитивный методы правового регулирования; 

 выбирается форма закрепления и выражения права – закон или 

подзаконный акт; 

3)оформление правового замысла в правовую форму: 

 осуществляется только специально уполномоченными на то 

субъектами; 

 происходит в строго установленных законом рамках; 

 эта деятельность направлена на подготовку, изменение, пере-

работку нормативно-правового акта и устранение в нем оши-

бок. 

Эта последняя, третья, стадия и есть правотворчество. 

Правотворчество – это деятельность государственных органов  

(в случае референдума – всего народа) и должностных лиц по изда-

нию, переработке и отмене нормативных правовых актов. 

К правотворческой деятельности наряду с принятием новых 

юридических норм относятся также отмена и изменение устаревших 

нормативных правовых предписаний. Правотворчество представляет 

собой активную деятельность, государственную по своему характеру. 

Она была, есть и всегда будет важнейшим средством управления об-

ществом. Правотворчество непосредственно связано с типом государ-

ства, его формой, механизмом и функциями. 

Уровень и культура правотворчества, а соответственно и качество 

принимаемых нормативных правовых актов – это показатель цивилизо-

ванности и демократизма общества. Посредством правотворчества про-

исходит перевод права из идеального бытия в материальное: нормы 

естественного права облекаются в форму нормативных правовых актов 
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и становятся положительным(объективным) правом, т.е. правом, суще-

ствующим в виде законодательства. 

Процедура возведения норм и принципов естественного права, 

социальных потребностей и интересов граждан в закон составляет со-

держание правотворчества. Правотворческий процесс основывается 

на определенных принципах – основополагающих идеях, реализация 

которых обеспечивает его качество и эффективность.  

Основные принципы правотворчества:  

1. Демократизм – проявляется 1) в том, что в демократической 

процедуре разработки и принятия нормативных правовых актов при-

нимает участие представительный орган (состоящий из народных де-

путатов, которые представляют население), 2)  в широком привлече-

нии граждан (народа) к правотворчеству (референдумы по важней-

шим вопросам общественной и государственной жизни; получившая 

распространение в последние годы практика всенародного обсужде-

ния законопроектов) 

Однако есть проблема: в современном российском государстве 

правотворчество по своему характеру вряд ли в полной мере можно 

назвать народным. 

Причины этого следующие: 

 отсутствие четкой перспективной концепции развития россий-

ского законодательства; 

 очень большой по численности и не всегда грамотный (прежде 

всего, в отношении права и политики) депутатский корпус Гос-

ударственной Думы, хотя, несомненно, эта палата Федерального 

собрания РФ состоит из достойных и заслуженных в своей сфе-

ре людей; 

 наличие в Государственной Думе многочисленных фракций, а 

это нередко превращает процедуру обсуждения законопроекта в 

политические баталии между фракциями; 

 лоббирование законопроектов в интересах отдельных финансо-

вых, предпринимательских и иных групп, а не государства и 

народа в целом и др. 

2. Научность и связь правотворчества с правоприменительной 

практикой. 

Правотворческие органы при разработке и издании юридических 

норм изучают социально-экономическую и иные ситуации, объектив-
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ные потребности развития общества, необходимость и целесообраз-

ность юридического урегулирования общественных отношений. Толь-

ко в этом случае правовые нормы будут научно обоснованными, а сле-

довательно, эффективными. 

Значительно повысить научный характер правотворчества по-

могает планирование законодательной работы. Не может быть научно 

обоснованным и продуманным законодательный акт, решение о при-

нятии которого созрело поспешно, например, при утверждении по-

вестки работы представительного органа. 

Правотворчество должно быть тесно связано с правопримени-

тельной практикой. Именно она дает возможность судить о качестве и 

эффективности принятых нормативно-правовых актов, информирует 

о необходимости их изменения или отмены. Тем самым корректиру-

ется и совершенствуется работа правотворческих органов. 

3. Законность – выражается в следующем: 

 все действия субъектов правотворчества по подготовке, приня-

тию и опубликованию нормативных правовых актов должны 

основываться на законах, то есть вновь изданный нормативно-

правовой акт должен  согласовываться с Конституцией и ранее 

изданными нормативными актами; 

 в скрупулезном соблюдении регламента законодательных орга-

нов, процедуры обсуждения, порядка опубликования норматив-

ных правовых актов; 

 в строгой иерархии принимаемых нормативных правовых актов: 

акт нижестоящего правотворческого органа не должен противо-

речить акту вышестоящего. 

4. Системность – означает плановый, целенаправленный харак-

тер правотворчества, его непротиворечивость, взаимосвязь и взаи-

мозависимость различных стадий и элементов. 

5. Федерализм – означает, что законодательство субъектов Россий-

ской Федерации (региональное законодательство) образует само-

стоятельный иерархический уровень нормативно-правовой систе-

мы России. 

6. Профессионализм – означает, что нормативные правовые акты 

должны готовить юристы высшей квалификации. 
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2. Виды, функции и стадии правотворчества 

Виды правотворчества:  

1) по субъекту правотворчества 

непосредственное 

правотворчество 

народа 

правотворчество 

государственных ор-

ганов 

правотворчество 

должностных лиц 

субъект правотворче-

ства – народ; 

наиболее яркое про-

явление – референдум 

(лат. referendum – то, 

что должно быть со-

общено) – всенарод-

ное голосование 

субъект правотворче-

ства – государствен-

ные органы (органы 

власти и управления); 

это основной вид 

правотворчества 

субъект правотворче-

ства – должностные 

лица: министры, ру-

ководители управле-

ний, отделов, пред-

приятий, командный 

состав Вооруженных 

сил и др. 

 

 
2) по юридической силе издаваемых юридических актов 

                                      
законотворчество подзаконное нормотворчество 

создание законов создание подзаконных актов 

 

3) по степени обобщенности 

             
первичное правоконкретизирующее 

принятие общих нормативных 

правовых актов (например, 

Гражданский кодекс РФ) 

создание правовых предписаний, 

детализирующих более общие 

нормы (например, на основе 

Гражданского кодекса РФ – ФЗ 

«Об акционерных обществах») 
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4) по характеру изменений в сфере правового регулирования 

                                                                   
правообразующее          правоизменяющее            право-

прекращающее 

 

                          
 

В процессе правотворчества реализуются следующие функции:  

 обновление законодательства, т.е. издание новых нормативных 

правовых актов;  

 устранение (отмена) устаревших юридических норм;  

 восполнение пробелов в праве.  

Реализация этих функций служит совершенствованию россий-

ского законодательства. 

Стадии законотворчества. 

1. Законодательная инициатива – право субъектов (определен-

ных органов, негосударственных организаций и должностных лиц) 

ставить вопрос о правотворчестве перед законодательным органом. В 

соответствии со ст. 104 Конституции Российской Федерации право 

законодательной инициативы принадлежит Президенту Российской 

Федерации, Совету Федерации, членам Совета Федерации, депутатам 

Государственной думы, Правительству Российской Федерации, зако-

нодательным (представительным) органам субъектов Российской Фе-

дерации. Правом законодательной инициативы обладают также Кон-

ституционный Суд, Верховный Суд и Высший арбитражный суд Рос-

сийской Федерации по вопросам их ведения. 

Право законодательной инициативы предполагает обязанность 

законодательного органа рассмотреть в определенный срок предло-

жение об издании закона или внесенный на его рассмотрение законо-

проект. 



262 

Готовят законопроекты различные органы и даже отдельные ли-

ца. Чаще всего в законотворческой практике применяется отраслевой, 

ведомственный принцип, в соответствии с которым проекты законода-

тельных актов готовятся теми органами, профилю которых они соот-

ветствуют. Так, Министерство внутренних дел РФ разработало проек-

ты законов «О полиции», «Об оперативно-розыскной деятельности в 

Российской Федерации»; Министерство обороны РФ – проект Феде-

рального закона «О воинской обязанности и военной службе»; Гене-

ральная прокуратура – проект Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации» и т.д. Такой порядок подготовки законопроек-

тов далеко не безупречен, ибо здесь могут отчетливо просматриваться 

ведомственный интерес, кабинетное согласование вопросов, а иногда и 

некомпетентное вмешательство некоторых государственных структур 

и должностных лиц. Закономерно поэтому, что наличие Федерального 

собрания как постоянно действующего органа (ч. 1 ст. 99 Конституции 

РФ) привело к подготовке законопроектов в его комитетах и комисси-

ях, причем нередко на альтернативной основе. Однако полное отстра-

нение министерств и ведомств, организаций от подготовки проектов 

законов, которые будут регулировать их деятельность, было бы также 

неправильным. 

2. Подготовка и обсуждение законопроекта. Способы подго-

товки: 1) инициативное представление законопроекта; 2) разработка 

проекта специально уполномоченными на то лицами; 3) подготовка 

законопроекта в комитетах и комиссиях Государственной Думы. 

Обсуждение происходит на сессии или заседании законодатель-

ного органа и открывается докладом представителя субъекта, вынес-

шего законопроект на обсуждение. Депутаты,  принимающие участие 

в работе законодательного органа, затем обсуждают, оценивают зако-

нопроект, вносят в него поправки. 

3. Принятие закона. Происходит путем открытого голосования 

депутатов. Российский закон считается принятым, если в каждой из 

палат (если речь идет о раздельном голосовании – по палатам) за него 

проголосовали более половины членов палаты. Для принятия Феде-

рального конституционного закона установлена более сложная про-

цедура. Иногда по законопроектам проводят поименное голосование. 

4. Опубликование (промульгация – от лат. публичное объявление ) 

закона. Официальная публикация – необходимое условие вступления 
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в силу всякого закона. На территории Российской Федерации приме-

няются только те федеральные конституционные законы, федераль-

ные законы, акты палат Федерального собрания, которые официально 

опубликованы (ст. 15 Конституции РФ). 

Официальными источниками (изданиями) опубликования нор-

мативных правовых актов являются «Российская газета»,  «Собрание 

законодательства Российской Федерации»  (с мая 1994 года), «Пар-

ламентская газета» и «Официальный интернет-портал правовой 

информации» (www.pravo.gov.ru). 

 

3. Понятие и виды систематизации законодательства 

Для того чтобы в огромном массиве нормативно-правовых актов 

своевременно находить необходимые источники, государственные 

органы, должностные лица, предприятия, организации и граждане, 

имеющие дело с нормативными актами, проводят работу по приведе-

нию нормативно-правовых актов в единую, более или менее упорядо-

ченную систему. Подобного рода деятельность охватывается поняти-

ем систематизации нормативно-правовых актов.  

Систематизация нормативно-правовых актов – это деятель-

ность соответствующих субъектов по упорядочению, приведению в 

единую (более или менее сложную) систему законодательства с це-

лью его совершенствования и повышения эффективности реализации. 

Особенности систематизационной деятельности: 

 сопоставляются и анализируются изданные в разное время дей-

ствующие акты; 

 выявляются имеющиеся противоречия в содержании правовых 

норм, пробелы в праве, множественность актов, посвященных 

одним и тем же вопросам, обнаруживаются устаревшие нормы, 

действие которых «перекрыто» актами, изданными позднее; 

 осуществляется подготовка проектов новых актов, предложения 

об изменении и дополнении действующих; 

 вновь принятые НПА и НПА, сохраняющие свое действие, 

группируются по определенной системе и сводятся в собрания, 

сборники законодательства;  

 осуществляется с целью упорядочения, совершенствования за-

конодательства и на этой основе – повышения качества право-

вого регулирования. 

http://www.pravo.gov.ru/
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Основные виды систематизации законодательства:  

1). Учет – сбор государственными органами, юридическими ли-

цами нормативных актов, необходимых для их деятельности и под-

держания нормативно-правового материала в контрольном состоянии 

(картотечный, журнальный, автоматизированный). В РФ учету 

подлежат ФКЗ, ФЗ, Указы Президента, акты Правительства РФ, зако-

ны субъектов РФ. 

2). Инкорпорация (лат. incorporatio – включение, присоедине-

ние) – форма систематизации, при которой нормативные акты, обра-

ботанные лишь внешне, без изменения их внутреннего содержания, 

объединяются в разного рода сборники или собрания. 

Признаки инкорпорации: 

- осуществляется анализ и на его основе комплектуются действующие 

НПА; 

- со стороны систематизатора НПА не подвергается какому-либо воз-

действию – может быть осуществлена лишь внешняя обработка; 

- материал объединяется по определенному принципу (например, по 

предмету правового регулирования), что придает ему [материалу] си-

стемный характер; 

- осуществляется в интересах и с целью совершенствования правово-

го регулирования. 

Виды инкорпорации: 

По субъекту:  

официальная официозная (полу-

официальная) 

неофициальная 

создание сборников и 

других инкорпориро-

ванных актов органа-

ми, которые издали 

эти акты (например, 

Свод законов Россий-

ской империи 1832 

года) 

создание инкорпори-

рованных актов спе-

циально уполномо-

ченными на то госу-

дарственными орга-

нами  («Бюллетень 

нормативных актов» 

министерств и ве-

домств РФ и др.) 

создание инкорпори-

рованных актов дру-

гими субъектами 

(справочники, сборни-

ки для специалистов 

предприятий и др.) 
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По способу упорядочения: 

предметная хронологическая 

нормативно-правовые акты рас-

полагаются по предмету регули-

рования 

нормативно-правовые акты рас-

полагаются по времени их изда-

ния 

 

Виды инкорпорированных актов: 

сборник собрание свод законов 

инкорпорированное 

издание законов или 

иных нормативно-

правовых актов 

инкорпорированное 

издание нормативно-

правовых актов выс-

ших органов государ-

ственной власти и 

управления 

собрание всего дей-

ствующего законода-

тельства без какого-

либо исключения 

  

 Консолидация (лат. consolidatio – вместе + уплотнять, сращи-

вать) - форма систематизации законодательства, выражающаяся в 

объединении ранее изданных нормативно-правовых актов в один 

сводный акт. 

 При консолидации  (как и при учете, и при инкорпорации) НПА 

не подвергаются внутренней обработке. 

Кодификация (лат. codificatio – книга, делание книги) – форма 

систематизации, при которой осуществляется значительная внутрен-

няя обработка нормативного материала, в результате чего создается 

принципиально новый акт. 

Признаки кодификации: 

- осуществляется глубинный анализ действующего законодательства 

по какому-либо предмету регулирования; 
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- выявляются наиболее эффективные способы, нормы, воздействую-

щие на сферу регулируемых общественных отношений; 

- осуществляется глубинная переработка и создание системы норм; 

- на основе предварительной работы создается новый кодификацион-

ный сводный акт, являющийся, по сути, результатом правотворчества. 

Виды кодификации: 

всеобщая комплексная отраслевая специальная 

состоит в пол-

ной (сплошной) 

кодификации 

нормативного 

материала 

состоит в коди-

фикации ком-

плексных отрас-

лей права либо в 

объединении 

норм различных 

отраслей права, 

регулирующих 

крупные сферы 

однохарактерных 

отношений 

состоит в ко-

дификации от-

дельных отрас-

лей права 

состоит в ко-

дификации от-

дельных право-

вых институтов 

 

Виды кодификационных актов: 

основы кодексы положения уставы регламенты 

обеспечивают 

регулирова-

ние наиболее 

важных и 

принципиаль-

ных вопросов 

соответству-

ющей отрас-

ли, подотрас-

ли или инсти-

тута права 

обеспечивают 

детальное и 

по возможно-

сти всесто-

роннее право-

вое регулиро-

вание соот-

ветствующей 

группы обще-

ственных от-

ношений 

содержат 

нормы, ре-

гулирую-

щие дея-

тельность 

определен-

ных ве-

домств, ми-

нистерств, 

организа-

ций в той 

или иной 

сфере 

управления 

нормы, ре-

гулирую-

щие дея-

тельность 

определен-

ных инсти-

тутов и ве-

домств 

содержат нор-

мы, регламен-

тирующие во-

просы правово-

го статуса того 

или иного гос-

ударственного 

органа, а также 

процедуры его 

деятельности 
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Вопросы для  обсуждения 

1. Правотворчество: понятие, принципы. 

2. Виды и функции правотворчества. 

3. Правотворчество и законотворчество. 

4. Стадии законотворческого процесса. 

5. Юридическая техника: понятие, элементы и значение. 

6. Стиль и язык правовых актов. 

7. Понятие и формы систематизации нормативных правовых актов. 

8. Специализация и унификация российского законодательства. 

Практические задания 

1. Охарактеризуйте содержание важнейших принципов право-

творчества:  

1) федерализм выражается в том, что ____________________;  

2) гуманизм выражается в том, что ______________________;  

3) демократизм выражается в том, что ___________________;  

4) профессионализм выражается в том, что _______________;  

5) системность выражается в том, что ___________________.  

 

2. Оцените данные высказывания с позиций «верно» или «невер-

но», подтвердив или опровергнув их:  

а) «в России на уровне субъектов федерации возможно принятие 

только подзаконных нормативно-правовых актов»;  

б) «в системе источников права РФ вспомогательное значение имеет 

правовой обычай»;  

в) «в чрезвычайных ситуациях Президент РФ имеет право принимать 

законы».  

 

3. Заполните логическую последовательность стадий законотвор-

ческого процесса: 

Законодательная инициатива → ..... → принятие закона → …. → 

преодоление разногласий между Советом Федерации и Государ-

ственной думой в связи с отклонением принятого Государственной 

думой закона → …. .  
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4. Распределите специально-юридические средства правотворче-

ской техники в две группы: правовые аксиомы и законные пре-

зумпции: 

 Нельзя быть судьей в собственном деле. 

 Каждый обвиняемый считается невиновным, пока его вина не 

будет доказана; при этом он сам не обязан доказывать свою не-

виновность. 

 Всякое сомнение толкуется в пользу обвиняемого. 

 Ответственность может наступить только за вину. 

 Закон суров, но это закон (Dura lex, sed lex). 

 Каждый гражданин добропорядочен. 

 Отцовство признается в силу брака. 

 Люди рождаются свободными и равными в правах. 

 Нельзя дважды нести ответственность за одно преступление 

(Non bis in idem). 

 Все граждане по истечении установленного законодательством 

времени знают закон и должны его исполнять. 

 Родители ответственны за воспитание детей. 

правовые аксиомы законные презумпции 

  

 

 

5. Приведите примеры изданий, являющихся инкорпорацией, 

консолидацией и кодификацией. 

 

6. Приведите содержание таблицы в надлежащую форму: 

Вид систематизации Результат систематизации 

Кодификация  Собрание законодательства РФ  

Инкорпорация:  

а) официальная  

б) неофициальная  

 

Уголовный кодекс РФ  

ФЗ «Об образовании»  

Консолидация  Законодательство в сфере образования. М.: 

Проспект, 2021  
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7. Выполните тестовые задания: 

1.Стадией правотворческого процесса является:  

а) выбор правовой нормы;  

б) законодательная инициатива;  

в) установление фактических обстоятельств дела.  

 

2. Конституция РФ не наделяет правом законодательной инициа-

тивы:  

а) Президента РФ;  

б) Совет Федерации;  

в) членов Совета Федерации;  

г) депутатов Государственной думы;  

д) Правительство РФ;  

е) законодательные (представительные) органы субъектов Рос-

сийской Федерации;  

ж) Генерального прокурора РФ.  

 

3. Правом издания нормативно-правовых актов высшей юриди-

ческой силы на территории Российской Федерации обладает:  

а) Правительство РФ;  б) Федеральное собрание РФ.  

в) Президент РФ; 

4. Президент РФ обязан подписать или отклонить одобренный 

Советом Федерации РФ федеральный закон в течение:  

а) 7 дней; б) 10 дней; в) 14 дней; г) 30 дней.  

 

5. Президент РФ издает:  

а) федеральные конституционные законы;  

б) указы;  

в) постановления;  

г) распоряжения;  

д) декреты. 

6. Какие требования предъявляются к юридическим терминам: 

а) однозначность;   г) краткость;  

б) общепризнанность;  д) все вышеперечисленное?  

в) ясность и простота;  
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7. Какое из приведенных ниже объяснений относится к понятию 

«юридическая терминология»:  

а) определенный порядок расположения материала, его расчле-

ненность и согласованность;  

б) совокупность слов и словосочетаний, в которых выражаются 

юридические понятия;  

в) система приемов наиболее целесообразного использования 

языковых средств в нормативных документах? 

8. Деятельность, направленная на совершенствование и упорядо-

чение законодательства, – это:  

а) систематизация законодательства;  

б) система законодательства;  

в) правотворчество. 

9. Кодификация отличается от консолидации тем, что: 

а) кодификация имеет правотворческую природу, а консолида-

ция нет;  

б) кодификация всегда официальна, а консолидация может быть 

как официальной, так и неофициальной;  

в) кодификация всегда связана с качественной переработкой 

нормативного материала, а консолидация нет. 

 

10. Существенная содержательная переработка изданных ранее 

правовых норм, их обновление и систематизированное объедине-

ние во вновь принимаемом крупном нормативно-правовом акте – 

это:  

а) инкорпорация; б) кодификация; в) консолидация.  

 

11. Укажите разновидность систематизации нормативно-

правовых актов, при которой они объединяются по хронологиче-

скому и (или) предметному критериям в разного рода сборники и 

собрания:  

а) легитимация; б) кодификация; в) инкорпорация. 
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Тема 13. ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

 
План 

1. Понятие правоотношений и их разновидности. 

2. Структура правоотношений. 

3. Субъекты права 

4. Содержание, объекты и предметы правоотношений. 

5. Юридические факты и их разновидности. 

 

1. Понятие правоотношений и их разновидности 

В процессе жизнедеятельности люди всегда вступают в какие-

либо общественные отношения, взаимосвязи. Многие из этих отно-

шений урегулированы нормами права. Рассмотрим проблему право-

отношений с точки зрения позитивных правоотношений. 

Правовые отношения – это возникающие на основе норм пра-

ва волевые общественные отношения, участники которых имеют 

субъективные права и юридические обязанности, обеспеченные и 

охраняемые государством. 

На основе данного определения можно выделить следующие 

признаки правовых отношений: 

 разновидность отношений общественных (т.е. отношения между 

людьми, неразрывно связанные с их деятельностью, поведени-

ем); 

 возникают на основе норм права (Между нормой права и право-

отношением существует жесткая зависимость – в жизни возни-

кают только те правоотношения, на которые указывает юриди-

ческая норма.); 

 наличие у участников субъективных прав и юридических обя-

занностей (Это особая форма связи  – связь через права и обя-

занности, которые закреплены в нормах позитивного права: но-
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ситель субъективного права – лицо управомоченное, носитель 

юридической обязанности – лицо обязанное.);  

 это волевые отношения (помимо нормы права, которая сама по 

себе уже выражает определенную волю, для возникновения пра-

воотношений необходима воля его участников: вступление в 

брак возможно лишь при согласии обеих сторон, купля-продажа 

возможна при согласии продавца и покупателя и т.д.).  

 это отношения, охраняемые государством: оно, обеспечивая, в 

конечном счете, выполнение требований юридических норм, 

охраняет и отношения, возникающие на основе этих норм. 

Выделяют следующие виды правовых отношений. 

1) по способу индивидуализации субъектов: 

общие специальные (конкретные) 

правовые связи, основанные на 

общих правах и обязанностях 

правовые связи, основанные на 

специальных правах и обязанно-

стях 

 

2) по способу индивидуализации субъектов в конкретных от-

ношениях: 

относительные абсолютные 

отношения, в которых поименно 

определены участники – носители 

субъективного права и носители 

юридической обязанности, т.е. 

известны и лицо управомоченное, 

и лицо обязвнное (например, 

страховые, пенсионные отноше-

ния) 

отношения, в которых поименно 

определена лишь одна сторона – 

носитель субъективного права 

(лицо управомоченное), а все дру-

гие лица  являются обязанными 

(например, отношения собствен-

ности) 

 

3)  в зависимости от  функций права: 

регулятивные охранительные 

отношения, складывающиеся на 

основе регулятивных норм и реа-

лизующие регулятивную функ-

цию права 

отношения, складывающиеся на 

основе охранительных норм и ре-

ализующие охранительную функ-

цию права 
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4) в зависимости от отрасли права: конституционно-

правовые; гражданско-правовые; уголовно-правовые; администра-

тивно-правовые и другие. 

5) по служебной роли в механизме правового регулирова-

ния: правотворческие; правоприменительные; интерпретационные: 

правореализующие. 

Предпосылки правовых отношений – совокупность особых 

условий, при наличии которых могут осуществляться правоотноше-

ния. В теории государства и права выделяют два вида предпосылок 

правоотношений: 

Материальные предпосылки Юридические  предпосылки 

1) жизненные интересы и потреб-

ности людей;  

1) нормы права; 

2) социально-экономические, 

культурные и др. обстоятельства.  

2) правосубъектность – возмож-

ность  лица выступать в качестве 

субъекта правоотношений;  

 3) юридические факты – конкрет-

ные жизненные обстоятельства  

 

Например, пенсионные правоотношения. 
Материальные предпосылки                                     Юридические  предпосылки 

1)по окончании трудовой деятельности         1) в законодательстве закреплён 

  

(и др.) люди нуждаются в материальной           пенсионный возраст (и др.);       

  

поддержке;                                                        определён  порядок расчёта пенсий; 

2) государство способно её                            2) субъекты пенсионных отношений -  

обеспечить.  государство (Социальный фонд России) и 

лицо, достигшее пенсионного возраста (и 

др.);  

                  3) достижение пенсионного возраста (и др.).

      

2. Структура правоотношений 

Согласно традиционной точке зрения, в структуре правовых от-

ношений выделяют следующие элементы: 

- субъекты; 

- объекты; 
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- содержание (юридическое – субъективные права и юридиче-

ские обязанности; фактическое – поведение субъектов правоот-

ношений). 

Современная юридическая наука обосновывает теорию о поли-

структурности правоотношений, согласно которой выделяют следу-

ющие типы структур: 

1) логическая (логико-философская), представляющая собой 

взаимосвязь субъектов, объектов и содержания правоотношений; 

2) пространственная – разнообразные типы правоотношений, 

существующих в данной правовой системе: правотворческие и право-

применительные; судебные; интерпретационные и правосистематизи-

рующие; публичные и частные; 

3) временнáя: раскрывает отдельные этапы (стадии) возникнове-

ния, развития и реализации правоотношений в конкретных их типах 

(правотворческих, правоприменительных, судебных и т.д.); 

4) стохастическая (от греч. stochasis – догадка – случайный, ве-

роятностный): наличие в каждой конкретной ситуации необходимых 

и случайных элементов и связей правоотношений; 

5) вертикальная (субординационная): правоотношения, возни-

кающие между соподчиненными сторонами, предполагают приоритет 

субъекта управления в системе органов исполнительной власти; 

6) горизонтальная (координационная): субъекты правоотноше-

ний равноправны, не подчинены друг другу. 

3. Субъекты права 

Субъекты правоотношений – это участники правовых от-

ношений, имеющие субъективные права и юридические обязан-

ности. 

             
Субъекты, объекты правоотношения и содержание правоотно-

шения образуют его состав. 
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Традиционно все многочисленные субъекты права подразделя-

ются в юридической литературе на два вида: индивидуальные (физи-

ческие лица) и коллективные (юридические лица).  

Группы субъектов правоотношений 

индивидуальные 

(физические лица) 

коллективные 

(юридические лица) 

 граждане государства 

  иностранцы 

  лица без гражданства 

(апатриды) 

  лица с двойным граждан-

ством  (бипатриды) 

  лица с гражданством трёх 

или более государств 

(мультипатриды)  

 

 Государство в целом. 

 Государственные органы и 

учреждения. 

 Общественные, кооператив-

ные, коммерческие органи-

зации. 

 Промышленные и сельско-

хозяйственные предприятия. 

 Административно-

территориальные единицы. 

 Национально-

государственные образова-

ния. 

 Избирательные округа. 

 Церковь и ее региональные 

общины, конфессии. 

 Иностранные фирмы, банки, 

предприятия.  

 

Юридическое лицо – это организация, которая имеет в соб-

ственности, хозяйственном управлении обособленное имущество и 

отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приоб-

ретать и осуществлять имущественные права, нести обязанности, 

быть истцом и ответчиком в суде. Юридическое лицо должно иметь 

самостоятельный баланс и смету.  

Для того, чтобы быть субъектом правоотношения, организация 

или социальная общность, индивиды должны обладать правосубъект-

ностью.  

Правосубъектность – это способность быть участником право-

отношения (субъектом права).  
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Применительно к государственным и негосударственным орга-

низациям, государству в целом правосубъектность находит выраже-

ние в их компетенции.  

Компетенция – совокупность прав и обязанностей, полномочий 

организаций и государства в целом, предоставленных для осуществ-

ления их функций. 

Рассматривая правосубъектность применительно к индивидам, в 

ней следует различать три составные части (элемента): правоспособ-

ность, дееспособность и деликтоспособность. 

Правоспособность – способность индивида иметь субъектив-

ные права и юридические обязанности. Правоспособность человека 

возникает с момента его рождения (в некоторых случаях до его рож-

дения) и прекращается после его смерти (в некоторых случаях и по-

сле). Различают общую, отраслевую и специальную правоспособ-

ность. 

Дееспособность – способность своими действиями осуществ-

лять права и обязанности. Различают полную (наступает с момента 

совершеннолетия), частичную (дееспособность малолетних от 6 до 14 

лет; дееспособность несовершеннолетних от 14 до 18 лет), ограничен-

ную (состоит в ограничении дееспособности в силу судебного реше-

ния: лица, находящиеся в алкогольной или наркотической зависимо-

сти, душевнобольные и др.).  

Деликтоспособность – способность лица нести ответственность 

за свои поступки, прежде всего за совершенное правонарушение. 

В составе правосубъектности правоспособность является базовым 

элементом, а дееспособность и деликтоспособность производны от нее, 

т.е. если лицо неправоспособно, то ни о каких своих действиях по осу-

ществлению прав и ответственности за неисполнение обязанностей ре-

чи идти не может. 

 

4. Содержание, объекты и предметы правоотношений 

Субъективное право и юридическая обязанность являются юри-

дическим содержанием правоотношения, ибо, анализируя эти элемен-

ты правоотношения, можно судить о его характере и цели. 

Субъективное право – мера возможного поведения субъекта 

правоотношений. Рамки возможного поведения, а следовательно, и 

рамки реализуемого интереса четко очерчены нормами объективного 
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права. Именно поэтому для характеристики субъективного права упо-

требляется категория «мера» – мера возможного поведения. 

Итак, признаки субъективного права: 

1) это поведение возможное, т.е. правом можно воспользоваться 

и можно от него отказаться; 

2) это мера возможного поведения, т.е. оно не беспредельно, а 

ограничено определенными рамками (нормами объективного права); 

3) осуществляется в интересах управомоченного лица, т.е. того, 

кому оно принадлежит; 

4) обеспечивается обязанностями других лиц; 

5) охраняется государством. 

Юридическая обязанность – предусмотренная нормой права 

мера должного, необходимого поведения субъекта правоотношения. 

Эта мера установлена для удовлетворения интересов носителя субъ-

ективного права. Без соответствующей юридической обязанности 

субъективное право превращается в фикцию. Юридическая обязан-

ность так же, как и субъективное право, тесно связана с категорией 

«мера» и представляет собой меру должного, необходимого поведе-

ния. Следовательно, признаками юридической обязанности являются: 

1) это необходимое, должное поведение, т.е. от него нельзя про-

извольно отказаться; 

2) это мера должного поведения, т.е. оно не беспредельно, а 

ограничено определенными рамками (нормами объективного права); 

3) выполняется в интересах управомоченного лица; 

4) ее исполнение обеспечивается государственным принуждением. 

Содержание правоотношений (составляющих единство субъек-

тивных прав и юридических обязанностей) опирается на правовой 

статус личности и взаимодействует с ним. 

            Правовой статус личности – это юридически закреплённое 

положение личности в обществе, государстве. 

                                                                                      

   Виды правового статуса личности: 

1. Общий (или частичный). 

2. Специальный (отраслевой) 

3. Индивидуалный. 

4. Иностранных граждан, апатри-

дов, бипатридов, мультипатридов, 

юридических лиц. 
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        Элементы правового статуса:  

1. Правовые нормы 

2. Правосубъектность     

3. Основные права и обязанности          

4. Законные интересы 

5. Гражданство  

6. Юридическая ответственность 

7. Правовые принципы 

 8. Правоотношения общего характера 

Вопросы, касающиеся объекта правовых отношений, являются 

самыми проблемными в теории правоотношения. В современной 

юридической литературе существует два основных подхода к поня-

тию объектов правовых отношений – монистический и плюралисти-

ческий. 

Наиболее развернутое выражение и обоснование монистическая 

теория объекта правоотношения нашла в работах О.С. Иоффе и 

М.Д. Шаргородского. Концепция монистической теории объекта право-

отношения сводится к признанию в качестве объекта правоотношения 

только поведения человека. 

Плюралистическая теория объекта правоотношения реально 

отражает разнообразие существующих правоотношений, опирается на 

факты, практична, а потому верна. Согласно данной теории, в каче-

стве объектов правовых отношений признаются: 

- предметы материального мира (к ним относятся вещи). 

- продукты духовного творчества (результаты интеллектуальной 

деятельности: произведения искусства, литературы, живописи, кино и 

другие). 

- личные неимущественные блага, под которыми понимаются не-

материальные блага, непосредственно связанные с человеком, его лич-

ностью (жизнь, здоровье, половая неприкосновенность, честь, достоин-

ство и другие). 

- поведение участников правоотношения выражается в действии 

(активное поведение) и бездействии (пассивное поведение). 

- результаты поведения субъектов правоотношения – это те по-

следствия, к которым приводит то или иное действие или бездей-

ствие. 
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5. Юридические факты и их разновидности 

Известно, что возникнуть на пустом месте правоотношения про-

сто не могут, для их возникновения необходимы определенные обсто-

ятельства (предпосылки). В научной литературе такие жизненные об-

стоятельства и признаны в качестве юридических фактов. Итак, под 

юридическим фактом следует понимать конкретные социальные об-

стоятельства (события, действия), вызывающие в соответствии с нор-

мами права наступление определенных правовых последствий – воз-

никновение, изменение или прекращение правовых отношений. Юри-

дические факты имеют следующие признаки: 

 это реальные жизненные обстоятельства (явления); 

 данные жизненные обстоятельства предусмотрены нормами 

права (являются гипотезами юридических норм); 

 вызывают наступление определенных юридических послед-

ствий; 

 несут в себе информацию о состоянии общественных отноше-

ний; 

 зафиксированы в установленной законодательством процедур-

но-процессуальной форме.  

Юридические факты классифицируются следующим образом. 

1) по последствиям: 

правообразующие правоизменяющие правопрекращающие 

влекут возникнове-

ние правоотношений 

влекут изменение 

правоотношений 

влекут прекращение 

правоотношений 

 

2) по форме проявления: 

положительные отрицательные 

обстоятельства, требующие их 

наличия для возникновения пра-

воотношений 

обстоятельства, требующие их 

отсутствия для возникновения 

правоотношений 

 

3) по связи с волей субъекта: 
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                                    юридические факты 

                                                                                     
события действия 

     факты, не связанные с волей     и 

сознанием субъекта и не зависящие 

от них 

факты, связанные с волей   и созна-

нием субъекта и зависящие от них 

                                                       
абсолютные                относи-

тельные 

(стихийные                 (пожар вслед-

ствие 

 бедствия)                      поджога) 

 

 

 

                                                     
правомерные            неправомерные        

 

                  

          
 

Особой разновидностью юридического факта является фактиче-

ский состав – совокупность юридических фактов, необходимых для 

возникновения правоотношения. 

Фактические составы классифицируют по следующим основа-

ниям. 

 По функциям: 

– правообразующие, правопрекращающие и правоизменяющие. 

 По процессу накопления фактов: 

– завершенные (процесс накопления фактов завершен); 

– незавершенные (процесс накопления не закончен). 

 По способу накопления фактов составы: 

– с независимым (очередность) накоплением элементов (про-

стые составы); 
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– с последовательным накоплением элементов (сложные со-

ставы); в которых часть элементов может возникать независимо, а 

часть – последовательно (смешанные составы). 

 
Вопросы для  обсуждения 

1. Понятие и признаки правовых отношений. 

2. Виды правовых отношений. 

3. Субъекты правовых отношений. Правосубъектность. 

4. Субъективное право и юридическая обязанность. 

5. Объекты правоотношений: понятие и виды. 

6. Понятие и классификация юридических фактов. 

 

Практические задания 

1. Определите вид перечисленных правоотношений по различ-

ным основаниям:  

а) И.С. Смирнова опубликовала сборник стихов собственного сочи-

нения;  

б) гражданин О.П. Федоров купил у гражданки И.О. Красновой дач-

ный участок;  

в) ОАО «Беркут» заключило договор аренды помещения под офис с 

администрацией г. Энска. 

2. Подберите понятие к данному определению: «... – это признанная 

или предоставленная правовой нормой мера (вид) возможного (дозво-

ленного) поведения управомоченного субъекта».  

 

3. Определите структуру правоотношения в следующих приме-

рах:  

а) гр. А.М. Петухов дарит гр. Е.Н. Петровой двухкомнатную квартиру 

в г. Пензе;  

б) Российская Федерация заключает договор о сотрудничестве в сфе-

ре экономических отношений с КНР;  

в) гр. И.И. Иванов принят на работу по контракту в строительную 

компанию ОАО «Жилстрой». 
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4. Определите  по всем основаниям виды следующих юридиче-

ских фактов: увольнение с работы, убийство человека, заключение 

договора купли-продажи квартиры, вступление в брак, рождение ре-

бёнка, нарушение правил дорожного движения, наступление пенси-

онного возраста, вынесение приговора суда. 

 

5. Выполните тестовые задания: 

1. Правоотношение характеризуется:  

а) наличием у участников взаимных прав и обязанностей;  

б) урегулированностью нормами права;  

в) государственно-властным характером;  

г) обеспеченностью мерами государственного принуждения;  

д) обязательным формальным закреплением.  

 

2. Каковы юридические предпосылки возникновения правоот-

ношений:  

а) нормы права, правосубъектность и юридический факт;  

б) субъекты права, объекты права и юридические факты;  

в) субъективные права и юридические обязанности?  

 

3. По какому основанию правоотношения подразделяются на ре-

гулятивные и охранительные:  

а) по отраслям права;  в) по  способу индивидуализации?  

б) по функциям права; 

4. Предписанная лицу и обеспеченная возможностью государ-

ственного принуждения мера должного поведения, которой лицу 

необходимо следовать в интересах управомоченного, – это:  

а) правомерное поведение;  

б) юридическая ответственность;  

в) юридическая обязанность. 

5. Какой элемент правоотношения включает следующие три пра-

вомочия: возможность определенного поведения управомоченно-

го лица, возможность требовать определенных действий от обя-

занного лица, возможность принудительного осуществления обя-

занностей путем обращения в компетентные органы государства:  

а) юридическая обязанность;  в) юридический факт?  

б) субъективное право;  
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6. Предусмотренная нормами права способность лично, своими 

действиями приобретать и осуществлять права и обязанности – 

это:  

а) правоспособность;   в) правосубъектность.  

б) дееспособность;  

 

7. Что такое деликтоспособность:  

а) способность лично, своими действиями совершать граждан-

ско-правовые сделки;  

б) предусмотренная нормами права возможность иметь субъек-

тивные права и юридические обязанности;  

в) предусмотренная правовыми нормами способность нести 

юридическую ответственность за совершение правонарушения? 

8. Совокупность прав, свобод и обязанностей, определяющих по-

ложение личности в государственно-организованном обществе, – 

это:  

а) правосубъектность; в) правоспособность.  

б) правовой статус личности;  

 

9. Перечислите виды правового статуса личности:  

а) правоспособность, дееспособность, деликтоспособность;  

б) соблюдение, исполнение, использование;  

в) общий, специальный, индивидуальный.  

 

10. Как называется политико-правовая связь личности с государ-

ством, в котором установлена монархическая форма правления:  

а) гражданство;   б) подданство;   в) правовой статус? 
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Тема 14. ПРОБЛЕМЫ ПРАВОРЕАЛИЗАЦИИ 

 

 
План 

1. Понятие и формы реализации права 

2. Применение права как особая форма реализации права 

3. Правоприменительное толкование 

1. Понятие и формы реализации права 

Право выступает в качестве высшей социальной ценности лишь 

тогда, когда его принципы и нормы воплощаются в жизни, реализу-

ются в действии субъектов социального общения. Без процесса реали-

зации право утратило бы смысл. 

Реализация права – это претворение (воплощение) норм права 

в правомерное поведение субъектов правоотношения. 

Деятельность по реализации права можно охарактеризовать с 

двух сторон:  

                                                                                       
                   с субъективной               и                   объективной. 

С субъективной стороны – отношение субъекта к реализуемым 

правовым требованиям, его установки и воля в момент совершения 

предписываемых действий. Субъект может быть заинтересованным в 

реализации права, осуществлять правовые предписания из сознания 

общественного долга или из страха неблагоприятных последствий. Но 

главное в этом процессе – скрупулезное следование образу действий, 

условиям места и времени их совершения. 

С объективной стороны – совершение предусмотренных нор-

мами права правомерных действий, которые приводят к определен-

ным результатам: к упорядочению общественных отношений, кон-

структивному преобразованию социальной действительности. 

В объективную сторону реализации правовых норм входит ее 

[объективной стороны] юридическое содержание: оно заключается в 
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соблюдении правовых запретов, в исполнении юридических обязан-

ностей и в использовании субъективных прав. В соответствии с этим 

различают три формы правореализующих действий (по их харак-

теру): 

соблюдение исполнение использование 

воздержание от со-

вершения запрещен-

ных нормами права 

действий 

обязательное совер-

шение предусмотрен-

ных обязывающими 

нормами действий 

осуществление субъ-

ектами своих прав 

 

Существуют и другие классификации правореализующих дей-

ствий. 

По субъекту реализации норм права: 

                                                                                    
                          индивидуальная                         коллективная 

По уровню (глубине) реализации норм права: 

                                                                          
реализация общих 

установлений, содер-

жащихся в статьях, 

фиксирующих задачи 

и принципы права 

реализация (вне пра-

воотношений) общих 

норм, устанавливаю-

щих правовой статус 

и компетенцию 

реализация в кон-

кретных правоотно-

шениях конкретных 

правовых норм 

   

 

2. Применение права как особая форма реализации права 

Три формы по характеру правореализующих действий называют 

формами непосредственной реализации права, поскольку в большин-

стве случаев реализация права происходит без участия государства, 

его органов. Граждане и организации добровольно, без принуждения, 

по взаимному согласию вступают в правовые отношения, в рамках 

которых используют субъективные права, исполняют обязанности и 

соблюдают установленные законом запреты.  

Вместе с тем в некоторых типичных ситуациях возникает необ-

ходимость государственного участия и вмешательства, без чего реа-

лизация права оказывается невозможной. И тогда необходима опо-

средованная форма реализации права (посредник между субъектом 

права и нормой – государственный орган) – применение права. Пере-
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числим типичные случаи «вмешательства» в правореализацию компе-

тентных органов: 

 когда субъективные права и юридические обязанности  кон-

кретных лиц не могут возникнуть без государственно-властной 

деятельности государственных органов и должностных лиц 

(например, принятие на работу); 

 когда существует необходимость в установлении юридически 

значимых обстоятельств (юридических фактов) (например, ре-

гистрация брака, рождения, смерти и т.д.); 

 если субъекты правовой коммуникации не могут прийти к со-

глашению, когда необходимо защитить чье-либо нарушенное 

право (например, имущественные споры); 

 когда совершено правонарушение и, вследствие этого, необхо-

димо привлечь правонарушителя к ответственности, т.е. реали-

зовать санкцию юридической нормы; 

 когда необходимо принять решение о награждении отличив-

шихся граждан. 

Таким образом, применение права – это властно-организующая 

деятельность компетентных субъектов (органов публичной власти, 

должностных лиц и уполномоченных организаций) по реализации 

конкретных норм права относительно конкретных жизненных случаев 

путем вынесения индивидуально-конкретных правовых предписаний. 

Признаки правоприменения, отличающие его от иных форм 

реализации права: 

 властная деятельность компетентных государственных органов 

и уполномоченных общественных организаций; 

 деятельность по индивидуализации правовых предписаний от-

носительно конкретного субъекта в конкретной ситуации; 

 творческая деятельность; 

 организующая деятельность; 

 деятельность, осуществляемая в специально установленных за-

коном формах (процессуальная форма); 

 деятельность по вынесению индивидуально-конкретных актов 

применения права. 

Правоприменительная деятельность основана на принципах за-

конности, обоснованности, целесообразности, справедливости и эф-

фективности. 
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Стадии применения права 

Применение норм права — сложный процесс, включающий не-

сколько стадий.  

Первая стадия — установление фактических обстоятельств 

юридического дела. Круг фактических обстоятельств, с установле-

ния которых начинается применение права, очень широк:  
 при совершении преступления — это лицо, совершившее пре-

ступление, время, место, способ совершения, наступившие 

вредные последствия, характер вины (умысел, неосторожность) 

и другие обстоятельства;  

 при возникновении гразкданско-правового спора — обстоятель-

ства заключения сделки, ее содержание, действия, совершенные 

для ее исполнения, взаимные претензии сторон и т. д.  

Фактические обстоятельства, как правило, относятся к прошло-

му и поэтому правоприменитель не может наблюдать их непосред-

ственно. Они подтверждаются доказательствами — материальными и 

нематериальными следами прошлого, зафиксированными в докумен-

тах (показаниях свидетелей, заключениях экспертов, протоколах 

осмотра места происшествия и т.д.). Эти документы составляют ос-

новное содержание материалов юридического дела и отражают юри-

дически значимую фактическую ситуацию. 

К доказательствам, с помощью которых устанавливаются фак-

тические обстоятельства по делу, предъявляются процессуальные 

требования относимости, допустимости и полноты. 

Требование относимости означает принятие и анализ только 

тех доказательств, которые имеют значение для дела, т.е. способ-

ствуют установлению именно тех фактических обстоятельств, с кото-

рыми применяемая норма права связывает наступление юридических 

последствий (прав, обязанностей, юридической ответственности). 

Например, в соответствии со ст. 56 Арбитражного процессуального 

кодекса РФ арбитражный суд принимает только те доказательства, 

которые имеют отношение к рассматриваемому делу. 

Требование допустимости гласит, что должны использоваться 

лишь определенные процессуальными законами средства доказыва-

ния. Например, не могут служить доказательством фактические дан-

ные, сообщаемые свидетелем, если он не может указать источник 

своей осведомленности (ст. 74 Уголовно-процессуального кодекса), 
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для установления причин смерти и характера телесных повреждений 

обязательно проведение экспертизы (п. 1 ст. 79 УПК). 

Требование полноты фиксирует необходимость установления 

всех обстоятельств, имеющих значение для дела. Их неполное выяс-

нение является основанием к отмене или изменению решения суда (п. 

1 ст. 306 ГПК), приговора (п. 1 ст. 342, 343 УПК). 

Вторая стадия - выбор и анализ правовой нормы, подлежа-

щей применению. Сущность юридической оценки фактических об-

стоятельств, т. е. их юридической квалификации, состоит в том, что-

бы найти, выбрать именно ту норму, которая по замыслу законодате-

ля должна регулировать рассматриваемую фактическую ситуацию. 

Этот поиск происходит путем сравнения фактических обстоятельств 

реальной жизни и юридических фактов, предусмотренных гипотезой 

применяемой правовой нормы, и установления тождества между ни-

ми. Значит, для правильной юридической квалификации фактов, 

установленных на первой стадии, следует выбрать (найти) норму 

(нормы), прямо рассчитанную на эти факты. 

 
Основная трудность заключается в том, что далеко не всегда 

подлежит применению норма, гипотеза которой охватывает фактиче-

скую ситуацию. Для устранения сомнений необходимо проанализи-

ровать выбранную норму, установить действие содержащего эту нор-

му закона во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Анализ, толкование избранной нормы права предполагает об-

ращение к официальному тексту соответствующего нормативного ак-

та.  

Третья стадия — принятие решения по юридическому делу и 

его документальное оформление. Вынесение решения по делу нуж-

но рассматривать в двух аспектах. 

 Во-первых, это умственная деятельность, заключающаяся в 

оценке собранных доказательств и установлении на их основе 

действительной картины происшедшего, в окончательной юри-
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дической квалификации и в определении для сторон или винов-

ного юридических последствий — прав и обязанностей сторон, 

меры ответственности виновного. 

 Во-вторых, решение по делу представляет собой документ — 

акт применения права, в котором закрепляется результат ум-

ственной деятельности по разрешению юридического дела, 

официально фиксируются юридические последствия для кон-

кретных лиц. 

                      

 
 

Правоприменительное решение играет особую роль в механизме 

правового регулирования. Ранее уже отмечалось, что юридические 

нормы и возникающие на их основе субъективные права и юридиче-

ские обязанности обеспечены возможностью государственного при-

нуждения, однако последняя реализуется именно по индивидуально-

му правоприменительному решению, поскольку эти решения могут 

быть исполнены в принудительном порядке. 

Количество стадий применения права 

В литературе описывается различное количество стадий правоприме-

нения: 

4  – 1) вторую стадию (юридическая квалификация) разделяют 

на две: выбор нормы и её анализ (толкование); 

        2) к трём рассмотренным выше добавляют ещё одну – ис-

полнение принятого решения; 

5 – 1) установление фактических обстоятельств дела, юридиче-

ская квалификация, толкование нормы, принятие решения, ис-

полнение решения; 

            2) установление фактических обстоятельств дела, юриди-

ческая квалификация, толкование нормы, принятие решения, кон-

троль за исполнением принятого решения. 
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 Однако многие авторы считают, что стадия контроля за испол-

нением принятого решения не входит в правоприменительный про-

цесс, поскольку этим занимаются другие органы (например, исполне-

ния наказаний). 

Возможность принудительного исполнения актов применения 

права обусловливает их особенности и предъявляемые к ним требова-

ния обоснованности и законности. 

Акты применения права 

Акт применения права — это правовой акт компетентного ор-

гана или должностного лица, изданный на основании юридических 

фактов и норм права, определяющий права, обязанности или меру 

юридической ответственности конкретных лиц.  

Правоприменительные акты (ППА) имеют свои особенности.  

1. Они издаются компетентными органами или должностными 

лицами. Как правило, это органы государства или их должностные 

лица. Однако государственно-властные полномочия нередко осу-

ществляются негосударственными организациями. Примеры: а) в со-

ответствии с ч. 2 ст. 132 Конституции РФ органы местного само-

управления могут наделяться законом отдельными государственными 

полномочиями. Очевидно, что для реализации таких полномочий они 

должны принимать правоприменительные акты; б)  гражданско-

правовые споры по соглашению сторон могут быть переданы на рас-

смотрение третейского суда. 

2. Правоприменительные акты строго индивидуальны, т. е. ад-

ресованы поименно определенным лицам. Этим они отличаются от 

нормативных актов, обладающих обобщеннымм характером. 

3. Акты применения права направлены на реализацию требова-

ний юридических норм, так как конкретизируют общие предписания 

норм права применительно к определенным ситуациям и лицам, офи-

циально фиксируют их субъективные права, обязанности или меру 

юридической ответственности. 

4. Реализация правоприменительных актов обеспечена государ-

ственным принуждением. При этом акт применения права — доку-

мент, который является непосредственным основанием для использо-

вания государственных принудительных мер. Так, осуществлением 

решений по гражданским делам занимаются судебные исполнители. 

Исполнением приговоров по уголовным делам ведают соответствую-
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щие учреждения Министерства внутренних дел Российской Федера-

ции (например, пенитенциарные органы). 

Акты применения права многообразны и классифицируются по 

различным основаниям.  

По субъекту принятия они делятся на: 

акты органов 

государствен-

ной власти 

акты органов 

государствен-

ного управле-

ния 

акты кон-

трольно-

надзорных 

органов 

акты 

судеб-

ных ор-

ганов 

акты органов 

местного са-

моуправления 

     

  

По способу принятия выделяют акты, принятые коллегиально 

и принятые единолично. 

По характеру правового воздействия:  

регулятивные охранительные 

обеспечивают реализацию диспо-

зиций регулятивных норм и 

властно подтверждают или опре-

деляют права и обязанности сто-

рон 

обеспечивают реализацию санк-

ций охранительных норм, уста-

навливая меры юридической от-

ветственности 

                                                                                       

                                                                       

 
По значению в правоприменительном процессе они бывают  

основными вспомогательными 

например, решение суда по граж-

данскому делу, постановление 

комиссии отдела социального 

обеспечения о назначении пенсии 

и т.д. 

например, определение суда о 

назначении экспертизы 
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Акты применения по форме выражения:  

1)имеющие вид от-

дельного документа 

(приговор суда, по-

становление об из-

брании меры пресече-

ния обвиняемому) 

          

2)форму резолюции 

на других материалах 

дела (утверждение 

прокурором обвини-

тельного заключения, 

резолюция о передаче 

материалов проверки 

в следственные орга-

ны) 

          

3)в наиболее простых 

случаях — устную 

форму (устный выго-

вор) 

 

      

4)конклюдентная форма – реа-

лизация осуществляется сочета-

нием определенных жестов, дви-

жений (жесты полицейского при 

регулировании дорожного движе-

ния) 

            

5)нормативно-правовой рису-

нок – изображение на плоскости 

с помощью графических средств 

(дорожные знаки и дорожная 

разметка)  

 

           

 

К актам применения права предъявляются следующие требова-

ния. 

Требование обоснованности относится к фактической стороне 

юридического дела, к логическим выводам о доказательствах, под-

тверждающих или опровергающих выводы о фактах.  

Требование законности охватывает юридические аспекты дела и 

включает четыре момента:  

1) соблюдение компетентным органом или должностным лицом, 

рассматривающим дело, требований подведомственности, подсудно-

сти и т. д.;  

2) строгое соблюдение всех процессуальных норм, регулирую-

щих сбор доказательств, процедуру рассмотрения и т.д.;  
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3) правильную юридическую квалификацию и применение 

именно той нормы, которая действует в данном случае;  

4) вынесение решения по делу в строгом соответствии с предпи-

саниями диспозиции / санкции применяемой нормы. 

Требование целесообразности вторично по отношению к требо-

ванию законности. Это означает следующее. Предписание диспози-

ции / санкции, как правило, допускает известную свободу правопри-

менителя в выборе решения. Но эта свобода ограничена требованием 

целесообразности, которое проявляется по-разному в зависимости от 

особенностей дела и выражается в соблюдении принципов справед-

ливости, эффективности, учета материального положения сторон, ин-

дивидуализации ответственности и др. Например, избирая меру нака-

зания в пределах санкции уголовного закона, суд должен учитывать 

тяжесть содеянного, степень вины подсудимого, отягчающие и смяг-

чающие ответственность обстоятельства. Нецелесообразность реше-

ния о мере ответственности может выражаться в чрезмерно суровом 

или слишком мягком наказании. Такой приговор может быть соответ-

ственно изменен или отменен вышестоящей судебной инстанцией. 

Правоприменительные акты имеют определённую структуру. 

Выделяют простую (приказ о принятии на работу, о награждении) и 

сложную (решение, приговор суда) структуры ППА.  

Сложная структура предполагает четыре части:  

 Вводная часть содержит наименование акта (приговор, решение, 

постановление и т.д.), место и дату принятия, наименование ор-

гана или должностного лица, которое принимает решение, по 

какому делу. 

 В описательной части описываются факты, являющиеся предме-

том рассмотрения, фиксируется, когда, где, кем, при каких об-

стоятельствах и какими способами совершены действия. 

 Мотивировочная часть включает анализ доказательств, под-

тверждающих наличие или отсутствие фактических обстоятель-

ств, их юридическую квалификацию и ее обоснование, указание 

на официальные разъяснения применяемого закона и процессу-

альные нормы, которыми руководствовался правоприменитель. 

 В резолютивной части формулируется решение по делу (о пра-

вах и обязанностях сторон, об избранной мере юридической от-

ветственности, об установлении юридического факта и т.д.). 
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Таким образом, применение права продолжает процесс (являет-

ся его частью) нормативного регулирования общественных отноше-

ний, начатый правотворчеством; дополняет его индивидуальной ре-

гламентацией – конкретизирует права и обязанности субъектов права, 

уточняет их правовое положение в определенной ситуации. 

3. Правоприменительное толкование 

 

Понятие, сущность и необходимость толкования в праве 

Слово «толкование» многозначно. С этимологической точки 

зрения, слово «толкование» производно от слова «толковать» – разъ-

яснять, объяснять смысл чего-либо. Так, в «Словаре русского языка» 

С.И. Ожегова  толковать – во-первых, давать чему-нибудь какое-

нибудь объяснение, определять смысл чего-нибудь, и, во-вторых, 

разъяснять, заставлять понять что-нибудь; толкование – высказыва-

ние, содержащее объяснение чего-нибудь, отражающее точку зрения 

на что-нибудь33. 

Своеобразие толкования состоит в том, что с одной стороны, 

оно завершает процесс регламентации общественных отношений, а 

с другой – является одним из начальных (после установления факти-

ческих обстоятельств дела и выбора юридической нормы) элементов 

процесса реализации права.  

Толкование правовых норм представляет собой разновидность 

толкования, характеризующуюся определенной спецификой: объек-

том и предметом его выступают явления государственно-правовой 

действительности и правовые нормы  – внешние формы их объекти-

вации (нормативно-правовые акты, правовые обычаи, договоры нор-

мативного содержания и др.). Поэтому в юридической науке и прак-

тике принято говорить о «толковании права» (А.Ф. Черданцев), 

«толковании закона», «толковании правовых норм» (В.К. Бабаев, 

                                                           
33 Ожегов С.И. Указ. соч. С. 711. 
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В.М. Баранов), «юридическом толковании, интерпретации» (С.С. 

Алексеев) и т.п. 

Неоднозначен, следовательно, в юридической литературе и сам 

термин «толкование права». Им обозначаются различные, хотя и вза-

имосвязанные понятия. Так, по мнению А.Ф. Черданцева, следует вы-

делять три основных аспекта в содержании этого понятия:  

определенный мысли-

тельный процесс, 

направленный на уста-

новление смысла (со-

держания) норм права 

результат указанного 

мыслительного про-

цесса, который выра-

жается в совокупности 

суждений, раскрыва-

ющих содержание тол-

куемых норм 

совокупность опреде-

ленных высказываний 

(предположений), исхо-

дящих от определенных 

органов, лиц (субъектов 

толкования) и раскры-

вающих смысл права34  

 

Соглашаясь с мнением указанного автора, подчеркнем слож-

ность и многогранность понятия «толкование». Можно говорить о 

толковании как об интеллектуальной деятельности субъектов. С 

этой стороны толкование – мыслительный процесс, включающий в 

себя различные интеллектуальные действия и операции и представ-

ляющий собой разновидность юридического познания.  

Кроме того, толкование – процесс не бесцельный: он направлен 

на получение определенного интеллектуального результата – сведе-

ний о воле законодателя относительно той или иной социальной си-

туации, заложенной в норме права. 

Вместе с тем толкование представляет собой также разновид-

ность юридической деятельности компетентных субъектов, направ-

ленной на достижение определенного юридического результата – ре-

ализацию права (регулирование общественных отношений). С этой 

стороны толкование выступает либо как правоприменительная опера-

ция при решении юридического дела, либо как самостоятельная ин-

терпретационная деятельность, имеющая своей целью создание необ-

ходимых предпосылок для правового регулирования общественных 

отношений и выступающая в качестве самостоятельного элемента ме-

                                                           
34 См.: Черданцев А.Ф. Толкование советского права. М., 1979; См. также: Об-

щая теория государства и права: Акад. курс: В 2 т. / Отв. ред. проф. М.Н. Марченко. М., 

1998. Т. 2: Теория права. С. 323.   
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ханизма правового регулирования (МПР), завершающего процесс ре-

гламентации общественных отношений. 

В любом случае – это и интеллектуальная деятельность субъек-

тов, и интеллектуальный результат деятельности, и юридический ре-

зультат. Что касается терминов, обозначающих этот многоаспектный 

процесс, то применительно к праву точнее и правильнее будет гово-

рить именно о толковании в праве – это понятие охватывает и тол-

кование закона, и толкование правовых норм, и юридическое толко-

вание, интерпретацию. 

Полагаем, что терминологические оттенки позволяют разграни-

чивать различные аспекты этого сложного мыслительного процесса. 

В этой связи возможно определить толкование в праве как деятель-

ность соответствующих субъектов по уяснению и разъяснению смыс-

ла и содержания правовых норм, а также результаты этой деятельно-

сти, выраженные в интерпретационных актах. 

Из данного определения следует, что необходимо различать  

толкование-уяснение 

 – мыслительная операция, которая со-

стоит в установлении того смысла и со-

держания, которые заключены в норма-

тивных юрид. предписаниях. Она (опре-

ация) осуществляется при реализации 

права или в процессе применения права 

субъектом, который непосредственно 

реализует или при меняет правовую 

норму. 

В этом аспекте толкование – один из ви-

дов познания. Различают три вида по-

знания: 

- теоретическое; 

- специальное; 

- бытовое (житейское). 

Толкование права – специальное позна-

ние, цель которого определяется срав-

нительно узкими задачами (в отличие от 

теоретического – всестороннего позна-

ния явления) – установление подлинно-

го смысла и содержания правового 

предписания. 

толкование-разъяснение 

 – результат интерпретационной 

деятельности компетентных 

субъектов, выраженный в ин-

терпретационном акте, который 

имеет целью обеспечение пра-

вильного понимания и приме-

нения юридических норм. 
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Толкование-уяснение выступает как один из видов познания – 

по словам С.С. Алексеева, «сложного процесса чувственного восприя-

тия и абстрактного мышления, основанного на практике и проверяе-

мого ею, – процесса, в результате которого происходит переход от не-

знания к знанию, воспроизводится истинная картина объективного ми-

ра»35.  

Специальный характер познания при толковании проявляется 

также и в том, что это познание осуществляется при помощи особых 

способов, основанных на своеобразии предмета познания – права – и 

обеспечивает решение задач в познании, необходимых для реализа-

ции правовых норм. 

Нормы права как объект познания не относятся к числу матери-

альных объектов, которые можно было бы воспринять с помощью орга-

нов чувств. Это идеальные объекты, объекты-мысли, заключенные в 

материальную языковую оболочку. Их нельзя увидеть – видны только 

соответствующие знаки – буквы. Поэтому только мышление, опериру-

ющее понятиями, суждениями и умозаключениями, может постичь 

смысл нормы права.  

В процессе толкования субъект рассуждает, опираясь на одни 

знания, умозаключает и выводит другие знания, отражающие со-

держание норм права. 

При создании правовой нормы мысль законодателя движется от 

частного к общему – от определенного количества конкретных жиз-

ненных ситуаций к обобщенной социальной ситуации, ситуации-

модели. На основе обобщения он избирает способ и средства ее уре-

гулирования и выражает свою волю относительно того, как следует 

поступать субъектам правоотношений. Это выражается в юридиче-

ской конструкции, которую мы называем правовой нормой. Таким 

образом, процесс создания нормы права схематически выглядит сле-

дующим образом: социальная ситуация – политическая воля законо-

дателя – государственно-властное предписание, выраженное в форме 

юридической нормы. В процессе толкования мысль интерпретатора 

движется в обратном направлении: от юридической нормы, содержа-

щей государственно-властное предписание, к воле законодателя и, 

наконец, к социальной ситуации, которую регулирует норма. 

                                                           
35 См. подробнее: Алексеев С.С. Общая теория права. Т. 2. С. 298–299.  
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Для получения результата толкования необходимо предвари-

тельно уяснить содержание государственно-властного предписания. 

Поэтому можно говорить о том, что толкование-уяснение предше-

ствует толкованию-разъяснению. Следовательно, толкование-

разъяснение имеет место в тех случаях, когда один субъект разъяс-

няет другому смысл и содержание правовой нормы.  

Следует оговориться, что подобное толкование может осу-

ществляться любым субъектом: и правоприменителем в процессе 

правоприменительной деятельности, и другими участниками право-

применительного процесса (например защитником обвиняемого в су-

де), а также в процессе интерпретационнной деятельности, непосред-

ственно не включенной в процесс применения права. Кроме того, та-

кое толкование может осуществляться как специально уполномочен-

ными на то субъектами, так и иными лицами (например, преподава-

тель вуза в рамках учебных занятий разъясняет смысл той или иной 

статьи ГК РФ). 

Заслуживают внимания также и объект, и предмет толкования. 

Объектом толкования является право, выраженная в нем государ-

ственная воля. При этом в процессе толкования подлежит установле-

нию только государственная воля (воля законодателя), которая объек-

тивно выражена и закреплена в том или ином источнике права (закон, 

нормативный договор, правовой обычай). Воля государства, выра-

женная и заключенная в нормативных предписаниях, приобретает в 

определенном смысле самостоятельное существование. В частности, 

смысл и содержание закона перестают быть зависимыми от воли и 

желания лиц, его составивших.  

Непосредственным предметом толкования выступает внешняя и 

внутренняя форма права.  

Ближайшим предметом толкования является, прежде всего, 

внешняя форма права – текст источника, а также связи между данным 

текстом и другими текстами, иными внешними данными, с которыми 

сопряжено функционирование нормативно-правового акта. 

Вслед за внешней формой подвергается анализу внутренняя 

форма права – все то, что входит в технико-юридический инструмен-

тарий и обеспечивает юридическую организацию воли государства, 

его логическое и технико-юридическое построение, структуру. 
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Необходимость толкования обусловлена целым рядом обстоя-

тельств (С.С. Алексеев «Общая теория права»): 

1) абстрактный характер государственно-властного предписа-

ния, которое следует применить к конкретной жизненной си-

туации; 

2) словесно-документальное изложение правового предписания 

необходимо понять, определить знаковую систему, логиче-

скую связь между элементами; 

3) особое (нормативное, специально-юридическое) выражение 

правового предписания: воля законодателя выражена языком 

права, с использованием средств и приемов юридической 

техники, т.е. для обеспечения реального действия права не-

обходим, по словам С.С. Алексеева, «обратный перевод».36 

К числу обстоятельств, вызывающих необходимость толкова-

ния, можно отнести и иные, например,  4) несовершенство изложения 

воли законодателя.  

Кроме того, указывает В.В. Лазарев, «особые трудности в про-

цессе толкования возникают из-за недостатков законодательной тех-

ники, пробелов в праве, несовершенства законодательства, неадек-

ватности правового регулирования общественным отношениям»37 (5). 

Способы (приемы) толкования 

Способы (приемы) толкования –  «совокупность однородных 

приемов, средств, используемых для установления содержания норм 

права»38. 

По поводу количества способов толкования в юридической ли-

тературе нет единства мнений39. Большинство авторов сходятся во 

мнении относительно следующих: языковой (грамматический), си-

стематический, логический, телеологический (целевой), функци-

ональный, специально-юридический (нормативно-

догматический), исторический. 

В то же время некоторые авторы отмечают, что способы толкова-

ния занимают в процессе познания неодинаковое, неоднопорядковое 

                                                           
36 См.: Алексеев С.С. Общая теория права. Т. 2. С. 291–292. 
37 Лазарев В.В., Липень С.В. Теория государства и права: Учеб. для вузов. М., 

1998. С. 317. 
38 Лазарев В.В., Липень С.В. Указ. соч. С. 319. 
39 См., напр.: Общая теория государства и права: Акад. курс: В 2 т. / Под ред. 

проф. М.Н. Марченко. Т. 2: Теория права. С. 327. 
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положение. Так, С.С. Алексеев отмечает, что это связано с многоступен-

чатостью познания, с многослойностью объекта толкования – права, его 

содержания и формы: в процессе толкования интерпретатор слой за 

слоем вскрывает то, что юридически выражено в тексте НПА. 40. По 

его мнению, мысль интерпретатора идет от анализа буквального, т.е. 

словесно-документального (языково-логического), текста к исследова-

нию специально-юридического и социально-политического содержания 

нормативного акта. Толкование юридических норм представляет собой, 

в известном смысле, процесс, обратный тому, который осуществляется 

законодателем при принятии закона. Он полагает, что толкование  – та-

кого рода деятельность, при которой интерпретатор слой за слоем 

вскрывает то, что юридически выражено и изложено в тексте норма-

тивного акта. С этой точки зрения, по его мнению, процесс толкования 

имеет три главные ступени: 

а) анализ буквального текста, т.е. буквы нормативного акта, 

внешнего словесно-документального изложения воли законодателя; 

б) догматический анализ, т.е. анализ юридических особенностей 

предписаний, выраженных в специфически правовом, в частности в 

технико-юридическом, содержании правовых норм; 

в) социально-политический анализ, т.е. анализ социально-

политического содержания данных норм. 

В этом процессе интерпретатор идет от внешней формы (сло-

весно-документального изложения) к внутренней форме, а от них – к 

содержанию права: специально-юридическому и социально-

политическому.  

И каждой ступени соответствуют свои способы толкования: 

1-я ступень 

1) языковой 

(грамматиче-

ский); 

2) логический; 

3) систематиче-

ский 

2-я ступень 

1) специально-

юридический; 

2) систематиче-

ский; 

3) функциональ-

ный 

3-я ступень 

1) историко-

политический; 

2) телеологиче-

ский 

 

Рассмотрим указанные приемы (способы) толкования правовых 

норм: 
                                                           

40 См.: Алексеев С.С. Общая теория права. Т. 2. С. 301–303. 
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1) грамматическое: заключается в анализе связей слов, структуры 

предложения, роли в нем знаков препинания, союзов, времени и 

формы глаголов и т.д. для выяснения смысла и содержания 

нормы. 

Язык, словесная оболочка нормы служит выражением и воплоще-

нием ее смысла. Без языка право не может существовать. От правиль-

ного понимания языкового, словесного смысла, синтаксической 

структуры предложения, порядка слов в нормативном высказывании, 

даже от расстановки знаков препинания зависит наступление тех 

юридических последствий, на которые рассчитывал правотворческий 

орган (Казнить нельзя помиловать). 

Языковой анализ юридического текста включает в себя два эта-

па: лексико-морфологический и синтаксический. 

Лексика – словарный состав языка. Слова могут быть именами 

существительными, глаголами, местоимениями, наречиями, причасти-

ями, предлогами, союзами. Слова как части речи изучаются разделом 

филологии – морфологией. Лексико-морфологический этап толкования 

направлен на то, чтобы установить значение и функции каждого слова, 

встречающегося в тексте нормы. Как правило, установление лексиче-

ского значения слова происходит как бы «автоматически», но в ряде 

случаев возможны слова и словосочетания, имеющие несколько лек-

сических значений, а также редко употребляемые слова, специальные 

термины, заимствования и т.п. 

Следующим этапом языкового толкования юридического текста 

является синтаксический анализ. Синтаксис – совокупность филологи-

ческих знаний о словосочетании и предложении. Вместе с синтаксисом 

анализируется и пунктуация: совокупность правил о расстановке знаков 

препинания. Важное внимание при толковании уделяется словосочета-

ниям (соединениям двух и более слов, связанных между собой по смыс-

лу и грамматически). Словосочетания строятся из главного и зависимо-

го слов, которые могут объединяться тремя типами связи: согласовани-

ем, управлением и примыканием. 

Согласование – подчинительная связь, при которой граммати-

чески зависимое слово уподобляется грамматически главенствующе-

му слову в роде, числе и падеже («необходимая оборона», «крайняя 

необходимость», «обоснованный риск» и т.п.). 
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Управление – подчинительная связь, при которой грамматически 

главенствующее слово требует от зависимого формы определенного па-

дежа ( «размер процентов», «отказ в государственной регистрации», 

«недостаточность имущества», «нарушение договора»). 

Примыкание – подчинительная связь, при которой граммати-

чески зависимым являются неизменяемые части речи или неизменяе-

мые формы часией речи (наречие; инфинитив, форма сравнительной 

степени прилагательного, притяжательные местоимения (отвечают на 

вопрос чей?) ее, его, их). Подобная связь обозначает качественные 

признаки, которые деяние приобретает или обнаруживает в момент 

своего осуществления (например, «умышлено уничтожить») или 

деонтическую модальность («обязан возместить», «запрещается со-

вершать»). 

Словосочетания обозначают относительно устойчивые право-

вые явления, и затруднения в их истолковании в процессе интерпре-

тации возникают в основном из-за отсутствия, например, аутентичной 

или легальной дефиниции, заимствования из других отраслей знания, 

семантической некорректности. 

Языковой анализ текста источника права основывается на прин-

ципе (максиме) noscitur a sociis «каждая вещь познается через свое 

окружение». В свою очередь, указанная максима распадается на ряд 

принципов (подпринципов): 

 Принцип eiusdem generis – принцип «того же класса». В случае, 

если слова, выражающие некие общие понятия, следуют за словами, 

выражающими конкретные понятия, то тематику общих слов нужно 

ограничить той, к которой относятся конкретные слова. Например, если 

в тексте нормы используется термин «орудие преступления», который 

затем конкретизируется как «огнестрельное и холодное оружие», то под 

орудие преступления не может быть подведен случайный предмет, 

например обрезок железной трубы. 

Принцип expressio unis exclusio alterius означает, что включение 

(словесное выражение) одного предлагает исключение другого. 

Например, ст. 90 Конституции РФ, устанавливающая, что «Президент 

Российской Федерации издает указы и распоряжения», исключает 

возможность издания им, например, законов, хотя и не содержит пря-

мого запрета. 
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Принцип разряда. Если ряд понятий выражен через т.н. «остаточ-

ные слова» («другой», «другие», «прочие»), то эти слова не могут быть 

истолкованы в качестве подразумевающих понятия, обладающие ины-

ми родовыми характеристиками (речь идет о понятиях одного класса, 

при этом наиболее общим понятием является то, в которое входят «про-

чие», «иные» и т.п.) 

Правила языкового толкования: 

Словам и выражениям придается то значение, которое они име-

ют в соответствующем литературном языке, если не имеется основа-

ний для иной их интерпретации.  

Если имеется легальная дефиниция (определение) или же иным 

путем законодателем определено значение термина, то его следует 

употреблять именно в этом смысле. 

Значение термина, установленного законодателем для данной 

отрасли права, нельзя без достаточных оснований распространять на 

другие. 

Если в законе не определено значение термина, то ему следует 

придавать тот смысл, в котором он употребляется в юридической 

науке и практике (interpretatio ex dictis alio loco – толкование посред-

ством параллельных мест). 

Например, термины двоеженство и многоженство в законода-

тельстве понимаются в обыденном, общеупотребительном смысле: 

сожительство с двумя или несколькими женщинами с ведением об-

щего хозяйства. А вот термин организованная группа в уголовном 

праве уже нельзя толковать в обыденном значении – его следует тол-

ковать в особом, специальном значении – не просто группа, которая 

кем-то организована, а объединение лиц по предварительному сгово-

ру. 

 Идентичным формулировкам одного и того же закона нельзя 

придавать разное значение, если это не следует из самого закона. 

Нельзя без достаточных оснований придавать одно и то же зна-

чение разным терминам. 

Недопустимо такое толкование, при котором отдельные слова 

закона трактовались бы как лишние. 

2) логическое: заключается в уяснении и разъяснении смысла и 

содержания правовой нормы с помощью законов формальной логики 

(мышления),  деонтической логики (логики норм) и системы логиче-
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ских приемов. Используя логический способ толкования, интерпрета-

тор с помощью логических приемов оперирует материалом самой 

нормы права, не обращаясь к другим средствам толкования.  

При логическом толковании, в отличие от грамматического, ис-

следуются не отдельные слова, словосочетания и предложения, а 

внутренние связи между частями нормативного акта, логическая 

структура правовых предписаний. 

При этом применяются следующие логические приемы: логиче-

ское преобразование, логический анализ понятий, умозаключения сте-

пени (a fortiozi), выводы по аналогии, выводы от противного 

(argumentum a contrario), доведение до абсурда (reductio ad absurdum).  

Логический анализ понятий – вычленение признаков понятия и 

определение объема, класса предметов, входящих в это понятие. Иными 

словами, это установление объема понятий, охватываемых данным тер-

мином. 

Например, часть 1 статьи 161 УК РФ гласит: «Грабеж, т.е. от-

крытое хищение чужого имущества, наказывается исправительны-

ми работами на срок от 1 года до 2-х лет, либо ограничением свобо-

ды на срок от 2-х до 4-х лет, либо арестом на срок от 4-х до 6-ти 

месяцев, либо лишением свободы на срок до 4-х лет». Если толковать 

данное предписание грамматически, т.е. буквально, то получается, 

что наказывается не преступник, а само деяние – грабеж. Однако ло-

гическое преобразование данной нормы позволяет получить более 

адекватную формулировку: «Лицо, совершившее грабеж, т.е. от-

крытое хищение чужого имущества, обязано претерпевать меры 

наказания в виде исправительных работ сроком от 1 года до 2-х лет, 

либо ограничения свободы сроком от 2-х до 4-х лет, либо ареста сро-

ком от 4-х до 6-ти месяцев, либо лишения свободы сроком до 4-х 

лет». 

Умозаключение степени (a fortiozi) складывается из двух пра-

вил:  

1) кто управомочен или обязан к большему, тот управомочен или обя-

зан к меньшему (argumentum a majori ad minus); 2) кому воспрещено 

меньшее, тому воспрещено большее (argumentum a minori ad majus); 

Выводы по аналогии как логический прием толкования (analogia 

intra legem) следует отличать от аналогии как способа восполнения 

пробелов в праве (analogia extra legem). В данном случае речь идет о 
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толковании норм с незаконченным перечнем предметов, например «и 

другие», «и тому подобное», «и в других случаях». 

3) систематическое (системное): раскрытие смысла нормы пу-

тем выявления ее места в системе соответствующих НПА, сопостав-

ления с другими юридическими нормами. 

Этот способ толкования обусловлен свойствами самих правовых 

норм, в частности их системностью. Он предполагает рассмотрение 

толкуемой нормы не изолированно, а во взаимосвязи с другими нор-

мами, как элемент единой системы. 

В процессе систематического толкования устанавливается, во-

первых, место нормы в системе права, отрасли и т.п., и, во-вторых, 

устанавливаются другие нормы, логически связанные с толкуемой. 

При этом учитываются наиболее типичные функциональные связи 

между нормами, оказывающие влияние на смысл толкуемой нормы. К 

их числу относят:  

а) связь толкуемой нормы с нормой, тем или иным способом 

раскрывающей смысл термина, использованного в толкуемой норме;  

б) связи общих и специальных норм. Специальные нормы ограни-

чивают сферу действия общей нормы – при наличии специальной нор-

мы общая норма не применяется. В юридической практике сложилось 

правило: Lex specialis derogat legi generali (специальный закон отменяет 

действие общего закона применительно к фактам, предусмотренным 

специальным законом); 

в) связи отсылочных статей. Из самой отсылочной статьи видно, 

что норма сформулирована не полностью. Чтобы уяснить норму пол-

ностью, необходимо анализировать не только толкуемую статью, но и 

ту, на которую имеется отсылка; 

г) связи близких по содержанию, одновидовых норм, не нахо-

дящихся в соотношении общей и специальной нормы. 

Таким образом, при системном толковании используются сле-

дующие приемы: установление места нормы в системе права; уста-

новление иных норм, соотносимых с толкуемой нормой; установле-

ние иерархического положения норм и др. 

Например, пункт «а» ст. 105 УК РФ предусматривает уголовную 

ответственность за умышленное убийство двух или более лиц – это 

выступает отягчающим вину обстоятельством. Возникает вопрос: во 

всех ли случаях умышленного убийства двух и более лиц должна 
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наступать ответственность по пункту «а» ст. 105 УК РФ? Если толко-

вать эту статью автономно, изолированно от других норм УК, то в со-

ответствии с буквальным смыслом ответ должен быть положитель-

ным. Однако если мы будем интерпретировать указанный пункт ста-

тьи 105-ой в совокупности со ст. 107-ой (Убийство, совершенное в 

состоянии аффекта) или со ст. 108 УК РФ (Убийство, совершенное 

при превышении пределов необходимой обороны), то ответ будет 

иным: не каждое убийство двух или более лиц влечет ответственность 

по пункту «а» ст. 105 УК РФ. 

4) специально-юридическое (технико-юридическое, норма-

тивно-догматическое): анализ догмы права, закона, его специально-

юридического содержания; исследование технико-юридического ха-

рактера, основанное на специальных знаниях юридической науки. 

Понятно, что для качественного специального юридического 

толкования интерпретатору следует обращаться к данным юридиче-

ской науки, исследовать средства юридической техники. Это иссле-

дование технико-юридических средств и приемов выражения и изло-

жения в норме воли законодателя, основанное на специальных знани-

ях юридической науки, уяснение юридической конструкции, отрасле-

вой принадлежности нормы и т.п. 

Пример специально-юридического анализа нормы права  

Ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство»: 

                                                               

 
 представлена конструкция «мелкое хулиганство»; 

 определяется категория «мелкое хулиганство» - это «нарушение 

общественного порядка, выражающее явное неуважение к об-

ществу, сопровождающееся нецензурной бранью в обществен-
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ных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а рав-

но повреждением или уничтожением чужого имущества»; 

 структура – охранительная норма: два элемента –  

диспозиция (нежелательный, запрещённый вариант  

поведения; здесь же и гипотеза, которую проявляем наложением 

известной формулы: «Если субъект нарушает общественный по-

рядок…») и санкция («влечёт наложение административного 

штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей или адми-

нистративный арест на срок до пятнадцати суток»); 

 фактический состав правонарушения: объект – общественный 

порядок, дополнительные объекты – личность, чужое имуще-

ство; 

 объективная сторона – два признака: основной – нарушение 

общественного порядка, три факультативных -  нецензурная 

брань, оскорбительное приставание, уничтожение или повре-

ждение чужого имущества:  

 субъект – вменяемые граждане, достигшие 16 лет; 

 субъективная сторона – вина в форме прямого умысла. 

 

5) функциональное толкование опирается на знание фактов и 

условий, в которых функционирует, действует, применяется правовая 

норма. В данном случае используются оценки и аргументы, относя-

щиеся к сфере политики, правосознания, морали и др. Функциональ-

ный способ толкования используется, например, при установлении 

содержания нормы, включающей оценочное понятие – неблагоприят-

ные условия (ст. 152 СК РФ); действия позорящие (ст. 129 УК РФ); 

мотивы и побуждения (корыстные – ст.126 УК РФ), (хулиганские – 

ст. 105 УК РФ); крупный ущерб и т.п. 

6) историческое (историко-политическое): предполагает об-

ращение к фактам, связанным с историей возникновения толкуемых 

норм права: сопоставление конкретно-исторической и политической 

обстановки, в которой принималась норма, с той, в которой она реа-

лизуется. 

При этом виде толкования содержание нормы раскрывается пу-

тем сопоставления ее с ранее действовавшей нормой или изучения 

материалов, связанных с ее разработкой и подготовкой: обсуждение и 

принятие проектов НПА, протоколы заседания органов, занимавших-
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ся подготовкой законопроекта. В ходе данного толкования интерпре-

татор воссоздает исторические условия появления правовой нормы, 

изучает социально-экономическую и политическую атмосферу, вы-

звавшую ее к жизни. 

7) телеологическое: установление цели создания нормы и ис-

пользование этого знания для уяснения смысла. 

Последний вид толкования (В.В. Лазарев, Т.Я. Хабриева) выде-

ляется не всеми авторами. Так, А.С. Пиголкин полагает, что выясне-

ние цели является результатом исследования, а не его приемом. По 

мнению В.Н. Карташова, телеологическое толкование является 

неотъемлемой частью психологической интерпретации. Она предпо-

лагает выяснение намерения сторон, мотивов законодателя, его инте-

ресов. 

Виды толкования 

Толкование в праве классифицируется по различным основани-

ям. Такими классификационными основаниями выступают: объем 

толкования; субъект толкования; юридическая сила результатов 

толкования. 

Рассмотрим данные классификации. 

1. Результатом толкования как мыслительной операции, осно-

ванной на использовании различных способов толкования, является 

определенный объем толкования. 

Объем (результат) толкования – объем понятий, раскрываю-

щий смысл и содержание государственно-властного веления, зало-

женного законодателем в толкуемую норму, который выражен в вер-

бальной (словесной) форме. 

Учеными-правоведами давно было замечено, что смысл, кото-

рый вытекает из текстуального выражения нормы, не всегда, к сожа-

лению, совпадает с тем смыслом, который заложен в нее законодате-

лем. Для приведения этих смыслов в соответствие необходимо обра-

титься к толкованию по объему.  
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Выделяют 3 вида толкования по объему: 

буквальное 

(адекватное) 

ограничительное расширительное 

(распространительное) 

Содержание правовой 

нормы точно соответ-

ствует ее текстуальному 

выражению, т.е. смысл 

нормы надо понимать 

буквально 

Например, ст. 1028 ГК 

РФ гласит: Договор ком-

мерческой концессии 

должен быть заключен в 

письменной форме. 

Словесная формулировка 

полно и точно передает 

смысл, заложенный за-

конодателем, следова-

тельно, словесная форма 

и смысл нормы совпада-

ют. В этом случае норма 

должна толковаться бук-

вально. 

Словесное содержание 

нормы шире ее подлин-

ного смысла, поэтому ее 

надо толковать у’же. 

Например, ч. 2 ст. 1 За-

кона «О полиции» гла-

сит: Полиция незамедли-

тельно приходит на по-

мощь каждому, кто 

нуждается в ее защите 

от преступных и иных 

противоправных посяга-

тельств. 

Логика подсказывает, что 

полиция сможет неза-

медлительно прийти на 

помощь только в том 

случае, если ей станет об 

этом известно. 

Др. пример: в Кодексе о 

браке и семье – при раз-

деле имущества о при-

знании равными долей 

совместно нажитого су-

пругами имущества – 

надо толковать ограни-

чительно, т.к. вещи ин-

дивидуального пользова-

ния (за искл. драгоценно-

стей и др. предметов рос-

коши) не явл. совместной 

собственностью и не 

подлежат разделу. 

Действительное содер-

жание правовой нормы 

надо понимать шире ее 

текстуального выражения 

(ее словесное выражение 

у’же истинного смысла). 

Например, ст. 120 Кон-

ституции РФ гласит: 

Судьи независимы и под-

чиняются только Кон-

ституции РФ и феде-

ральному закону. 

По буквальному содер-

жанию этой статьи полу-

чается, что судьи не под-

чиняются подзаконным 

НПА (Указам Президен-

та, Постановлениям Пра-

вительства и др.), если 

именно они регулируют 

рассматриваемый вопрос. 

Однако это, конечно, не 

так. Данную норму 

 следует толковать рас-

ширительно, и тогда ее 

истинный смысл таков: 

судьи подчиняются всей 

системе НПА, действу-

ющих в государстве. 

 

2. В зависимости от субъекта интерпретации и юридической си-

лы выделяют 2 вида толкования: официальное и неофициальное. 

1). Официальное: осуществляется властным органом (это субъ-

ект официального толкования) и имеет общеобязательный характер; 

это сформулированное в специальном акте разъяснение смысла и це-
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лей правовых норм, указание на правильный вариант понимания 

смысла юридической нормы и оптимальный путь ее реализации. Обя-

зательность официального толкования означает, что правопримени-

тельный орган обязан искать и изучать акты разъяснения, а также 

обязан следовать им в случае расхождения собственных представле-

ний о содержании нормы с указаниями актов официального толкова-

ния. Оно (официальное толкование) по количеству ситуаций, подпа-

дающих под действие толкования, бывает 2-х видов: 

 

нормативное 

- это разъяснение, даваемое примени-

тельно к определенной категории дел, 

как правило, высшими судебными ин-

станциями (Пленумом Верховного Суда 

РФ) или толкование Конституции, дава-

емое Конституционным Судом РФ; его 

результаты впоследствии приобретают 

характер юридической нормы (их можно 

рассматривать в качестве такой разно-

видности источников права, как право-

положение), т.е. оно  характеризуется 

возможностью неоднократного исполь-

зования в юридической практике, рас-

считано на типичные социально-

правовые ситуации и носит неперсони-

фицированный по отношению к адре-

сатам характер. 

2 вида (по дающему толкование субъ-

екту): 

аутентическое 

(греч. подлин-

ный, исходящий 

из первоисточ-

ника) 

Разъяснение 

нормы права да-

ется органом, ее 

установившим. 

Субъекты аут. 

толк.: Федераль-

ное Собр. РФ, 

легальное 

(лат. законный) 

(делегированное) 

дается специаль-

но уполномочен-

ным на то орга-

ном государства, 

т.е. когда право-

творческий орган 

наделяет опреде-

ленного субъекта 

компетенцией да-

казуальное 

(лат. случайный, единичный, не подда-

ющийся обобщению) 

адресуется персонально определенным 

лицам относительно конкретных жиз-

ненных обстоятельств и обязательно 

только для этих лиц. 

Чаще всего данный вид толкования 

встречается в деятельности арбитраж-

ных и судов общей юрисдикции, вы-

ражается в разнообразных постановле-

ниях и определениях этих органов. На 

практике акт казуального толкования 

нередко является частью правоприме-

нительного акта (например, решения 

суда), которым оформляется разреше-

ние конкретного юридического дела. 

Например, определение Конституци-

онного Суда РФ от 22.03.2011 № 406 

«Об отказе в принятии к рассмотрению 

жалобы гр. Федорея А.В. на наруше-

ние его конституционных прав…» 



311 

Президент РФ, 

Правительство, 

федеральные 

министерства, 

службы, 

агентства, зако-

нодат. органы 

субъектов РФ. 

вать толкование 

правового пред-

писания, изданно-

го другими орга-

нами. Субъекта-

ми такого толко-

вания могут быть 

Пленум Верхов-

ного Суда РФ, 

Конституционный 

Суд РВ, мини-

стерства, ведом-

ства и др. 
 

  

 

2). Неофициальное: не обладает властностью, обязательностью, 

юридической силой.  

Субъекты: ученые, практикующие и непрактикующие юристы, 

коммерческие и некоммерческие организации, отдельные граждане. 

Выделяют 3 вида неофициального толкования: 

обыденное 

осуществляется 

людьми в их повсе-

дневной жизни и ос-

новывается на их 

жизненном опыте, 

бытовом представле-

нии о праве.  

 

профессиональное 

дают лица, которые 

имеют определенный 

профессиональный 

юридический опыт: 

судьи, адвокаты, др. 

юристы, сотрудники 

полиции. 

доктринальное 

толкование норм пра-

ва учеными-

правоведами, науч-

ными работниками и 

научно-

исследовательскими 

учреждениями. 

Результаты этого тол-

кования находят от-

ражение в моногра-

фиях, статьях, учеб-

никах, экспертных за-

ключениях, в предло-

жениях по совершен-

ствованию законода-

тельства. 
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Акты толкования норм права 

Итогом процесса толкования правовых норм является оформле-

ние акта толкования (интерпретационного акта).  

Акт толкования – это правовой акт, принятый компетентным 

государственным органом, должностным лицом или другим субъек-

том права и содержащий разъяснение норм права.   

Признаки (особенности) актов официального толкования:  

- не устанавливают новых норм права, не отменяют и не изме-

няют действующих юридических норм; 

- имеют юридическую силу и практическое значение только в 

течение срока действия толкуемой нормы права; 

- содержат указания на то, как следует понимать и применять 

действующие юридические нормы; 

- обладают государственной обязательностью, что обусловлено 

наличием у издающих их органов государственно-властных полномочий; 

- адресованы, как правило, органам, применяющим право, а не 

субъектам, действия которых непосредственно регулируются нормой. 

Для классификации интерпретационных актов юридической 

наукой выработаны различные классификационные основания, в зави-

симости от которых принято различать следующие виды актов толко-

вания норм права. 

 по внешней форме различают:  

                                                                
письменные                                          устные  

                                                 акты толкования 

 

 в  зависимости от количества ситуаций, на которые рассчитан 

акт:  

акты нормативного толкования акты казуального толкования 

являются результатом норматив-

ного толкования, например, руко-

водящие разъяснения пленума 

Верховного Суда РФ о практике 

применения уголовного наказания 

в виде лишения свободы в отно-

шении несовершеннолетних 

результат казуального толкова-

ния, рассчитаны на однократное 

применение относительно кон-

кретного случая, например, разъ-

яснения, даваемые судом в приго-

воре 
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 по видам государственных органов, издающих акты толкова-

ния:  

акты законода-

тельных органов 

(Постановление Гос-

ударственной думы, 

разъясняющее поло-

жения Закона «О по-

лиции») 

акты исполни-

тельных органов  

(инструкция о по-

рядке применения 

«Положения о про-

хождении службы в 

ОВД») 

акты судебных ор-

ганов (разъяснения, 

содержащиеся в 

решении суда) и 

акты органов про-

куратуры (Письмо 

Генеральной проку-

ратуры РФ с разъ-

яснениями относи-

тельно применения 

некоторых мер пре-

сечения) 

 

 

 в зависимости от субъекта издания:  

акты аутентичные 

(Постановление Государствен-

ной думы, разъясняющее по-

ложения Закона «О бюджете 

РФ») 

делегированные легальные 

(акты Министерства юстиции, 

органов внутренних дел, про-

куратуры) 

 

 по отраслям права выделяют конституционно-правовые, уго-

ловно-правовые, гражданско-правовые и другие акты толкова-

ния (разъяснения, даваемые Конституционным Судом в отно-

шении норм конституционного права, Комментарий к УК РФ). 

 по юридической силе различают: 

акты официального толкова-

ния 

(Акты Президента РФ, разъяс-

няющие изданные им указы) 

акты неофициального толко-

вания (разъяснения, содержа-

щиеся в речи защитника (адво-

ката) в судебном разбиратель-

стве, комментарии и постатей-

ные материалы к УК РФ) 
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Вопросы для  обсуждения 

1. Применение в системе форм правореализации.  

2. Применение права как элемент МПР и как деятельность. 

3. Толкование права. 

 

Практические задания 

1. Приведите не менее трех примеров конкретных жизненных ситу-

аций, когда может возникнуть необходимость применения норм пра-

ва, и, опираясь на нормы соответствующего законодательства, укажи-

те круг фактических обстоятельств, которые необходимо будет уста-

новить на первой стадии правоприменительной деятельности в каж-

дой их этих ситуаций. 

 

2. Объясните, как вы понимаете выражение Петра 1: «Всуе зако-

ны писати, когда их не исполняти» (Указ 17.04.1722 г.). 

 
3. Перечислите формы непосредственной реализации права. Реа-

лизация каких их них предполагает совершение субъектами права ак-

тивных действий? 

 

4. Раскройте содержание первой стадии процесса применения 

права. 
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5. Определите, к какому виду  юридических актов относятся: 

приговор суда 

приказ о зачислении на работу 

приказ о награждении 

Указ Президента 

комментарии и постатейные материалы к УК РФ 

 

6. Определите формы реализации права: 

                      
 

              
7. Распределите статьи Конституции РФ по объему толкования: 

а) ограничительное;  1) «Никто не может быть 

повторно осужден за одно 

и то же преступление» (ч. 

1 ст. 50 Конституции 

РФ);  

б)распространитель

ное;  

2) «Защита Отечества яв-

ляется долгом и обязан-

ностью гражданина РФ» 

(ч. 1 ст. 59 Конституции 

РФ);  

в) буквальное;  3) «Судьи независимы и 

подчиняются только Кон-

ституции РФ и федераль-

ному закону» (ч. 1 ст. 120 

Конституции РФ).  
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8. Заполните таблицу: 

Способы толкования в праве Сущность способа 

Грамматический  

Логический  

Системный  

Исторический  

Телеологический  

 

9. Выполните тестовые задания: 

1. Выделите черты, характеризующие реализацию права:  

а) проявляется в фактическом поведении людей, в правоотно-

шениях;  

б) обеспечивается государством;  

в) находит выражение в правовых взглядах и представлениях 

индивидов.  

 

2. В какой форме реализуются обязывающие нормы:  

а) исполнение;  б) соблюдение;  в) использование?  

 

3. Какие из перечисленных признаков характеризуют применение 

права:  

а) властный характер;  

б) коллективный характер принятия решения;  

в) специально предусмотренная процессуальная форма реализа-

ции;  

г) вынесение индивидуального юридического решения? 

4. Какая форма реализации требуется для следующей нормы ч. 3 

ст. 8 ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации»: «Ни 

одно лицо не может быть представлено к назначению на долж-

ность судьи без согласия соответствующей квалификационной 

коллегии судей»:  

а) исполнение;  б) соблюдение;  в) использование? 

5. Какая из названных стадий не относится к правоприменитель-

ному процессу:  

а) опубликование нормативно-правового акта;  

б) установление фактических обстоятельств дела;  
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в) интерпретация смысла юридической нормы относительно 

конкретного случая?  

 

6. Укажите, какой из нижеперечисленных признаков отличает 

акт применения права от иных видов нормативных правовых ак-

тов:  

а) законность;   в) санкционирование государством;  

б) письменная форма;  г) имеет силу для конкретного слу-

чая. 

7. В ситуации, когда требуется установить юридически значимый 

факт, необходимо ____________ права. 

а) применение; 

б) принятие нормы; 

в) использование; 

г) толкование. 

8. Указ Президента РФ «О назначении на должность судьи феде-

рального суда Иванова И.П.» относится к ... 

а) актам применения права; 

б) нормативно-правовым актам; 

в) актам толкования правовых норм; 

г) локальным актам. 

9. Как называется осуществляемая в процессе правоприменения 

юридическая оценка совокупности фактических обстоятельств 

дела путем отнесения данного случая к определенной юридиче-

ской норме:  

а) правовая квалификация;  

б) установление фактических обстоятельств дела;  

в) интерпретация смысла юридической нормы относительно 

конкретного случая? 

10. Деятельность государственных органов, общественных орга-

низаций, должностных лиц и граждан по уяснению и разъясне-

нию смысла и содержания правовых норм – это ______________ 

норм права. 

а) толкование; 

б) применение; 

в) использование; 

г) реализация.  
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11. Толкование, данное уполномоченным на то органом  государ-

ственной власти, и обязательное при всяком применении закона 

к предусмотренным им случаям, – это ______________ толкование 

норм права. 

а) официальное; 

б) специально-юридическое; 

в) профессиональное; 

г) доктринальное. 

 

12. Научные комментарии к действующему российскому законо-

дательству – это пример ___________ толкования. 

а) доктринального; 

б) профессионального; 

в) легального; 

г) нормативного. 
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Тема 15. ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА И ПРАВОВОЕ СОЗНАНИЕ 

 

 
План 

1.  Правосознание: понятие, виды, функции. 

2.  Правовая культура: понятие, структура, показатели. 

3. Система правового воспитания личности. 

 

1. Правосознание: понятие, виды, функции 

Правосознание – это совокупность идей, теорий, чувств, эмо-

ций, взглядов, настроений и т.п., в которых выражается отношение 

людей к праву действовавшему, действующему и желаемому.  По су-

ществу, это оценка права, выражающая критику (анализ) действую-

щего права и формирующая надежды и пожелания в правовой сфере. 

Основные черты правосознания: 

1) является одной из форм общественного сознания; 

2) состоит из идей, теорий, чувств, эмоций, настроений и других 

компонентов; 

3) носителями компонентов правосознания являются различные 

субъекты права; 

4) обращено не только к настоящему, но и к прошлому, и к буду-

щему; 

5) является формой права в отдельные периоды развития обще-

ства; 

6) ориентирует субъектов права в социально-правовых ситуаци-

ях, позволяет им делать соответствующий (не всегда правомерный) 

выбор и принимать юридически значимые решения. 

Структура правосознания – это его строение, включающее в 

себя три взаимосвязанных элемента: правовую идеологию, правовую 

психологию и поведенческие элементы. 
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Дадим их определения. 

• Правовая психология – это чувства, эмоции, иллюзии, выра-

жающие отношение человека к праву, правовым явлениям, по-

ведению. Это неосознанное или не до конца осознанное и про-

думанное отношение к праву, правовым явлениям. 

• Правовая идеология – это осознанное отношение к праву. Вы-

ражается в виде теорий, концепций, идей, представлений о пра-

ве, его оценок и формируется представителями социальных 

групп. 

• Поведенческие элементы представляют собой привычки, уста-

новки, готовность к деятельности. 

                                                   

 
 

Виды правосознания: 

1. По носителю:  

индивидуальное групповое массовое (обще-

ственное) 

   

 

2. По уровню: 

обыденное профессиональное научное 

   

 

3. По направленности:  

ретроспективное адекватное перспективное 

отношение к праву 

действовавшему 

отношение к праву 

действующему 

отношение к праву 

желаемому 
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4. По степени осознанности: 

                                                                                          
с преобладанием сознательного        с преобладанием бессознательного   

 

Правосознание выполняет следующие функции: 

 гносеологическую (познавательную), т.е. накопление знаний о 

праве и возможности дальнейшего осмысления правовой дей-

ствительности; 

 регулятивную, т.е. способность выступать регулятором обще-

ственных отношений; 

 прогностическую, т.е. возможность предвидения, предсказания 

будущего состояния правовой системы; 

 моделирования, т.е. возможность формировать соответствующие 

модели поведения; 

 коммуникативную, т.е. оно служит важной идеально-духовной 

основой для социального взаимодействия, установления и под-

держания контактов, передачи необходимой информации и со-

знательного управления людьми; 

 оценочную, т.е. возможность оценки поведения людей с точки 

зрения различных элементов структуры правосознания. 

Деформация правосознания – это его искажение, разрушение 

позитивных идей, убеждений, чувств, установок и т.п. 

                                                                                                              

 
Виды деформации правосознания:  

 правовой фетишизм – гипертрофированное представление о ро-

ли права в решении различных задач (например, некоторые счи-

тают, что с помощью ужесточения уголовного закона можно 

победить преступность; др. пример: Петр 1 полагал, что при по-

мощи «правильного» законодательства можно решить многие 

социально-экономические проблемы России); 
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 правовой дилетантизм – вольное обращение с правом, с оцен-

ками юрид. ситуаций не в силу корыстных целей, а по причине 

небрежного отношения к юридическим ценностям; 

 правовой инфантилизм – несформированность, недостаточность 

правовых знаний; 

 правовой нигилизм – отрицание социальной ценности права; 

осознанное игнорирование требований закона; 

 «перерождение» правосознания – крайняя степень искажения 

правосознания, включающая преступный умысел. 

Формы выражения правового нигилизма: 
1) прямые умышленные нарушения действующих законов и 

иных нормативно-правовых актов; 

2) повсеместное массовое несоблюдение и неисполнение юри-

дических предписаний; 

3) издание противоречивых, параллельных или даже взаимоис-

ключающих актов, которые как бы нейтрализуют друг друга; 

4) подмена законности политической, идеологической или прак-

тической целесообразности; 

5) конфронтация представительных и исполнительных структур 

власти на всех уровнях; 

6) нарушения прав человека, особенно таких, как право на 

жизнь, честь, достоинство, жилище, имущество; 

7) правотворческие экспромты, декларативность и многословие 

законов, неуважение к суду, ведомственность, неконтролируемые 

процессы суверенизации и сепаратизма, разбалансированность право-

вой системы. 

 

2. Правовая культура: понятие, структура, показатели 

Существует несколько подходов к понятию культуры: 

• антропологический, согласно которому культура – это совокуп-

ность всех благ, созданных человеком, в отличие от того, что со-

здала природа; 

• социологический, согласно которому культура – это совокупность 

всех духовных ценностей; 

• философский, согласно которому культура – это исторически 

определенный уровень развития общества, творческих сил и спо-

собностей человека. 

 Таким образом, правовая  культура – это совокупность всех 

ценностей, созданных человеком в правовой сфере. 
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Типы правовой культуры 

                                                        

 
• мифологический . Получил распространение в странах Древне-

го Востока, где экономическая политическая мысль длительное 

время развивалась на основании мифологических религиозных 

представлений. 

• умозрительно-рационалистический. Правовая культура при 

данном типе выступает в качестве неотъемлемой части общей 

культуры народа. Она базируется на началах общей культуры, 

выступает в качестве ее отражения, а также как проявление мен-

талитета народа. 

• теологический. Его сторонники видят причины возникновения 

права, социальный источник права и источники правовой куль-

туры в сакральном мире, вне зависимости человека от правовых 

норм. 

• экспериментально-рационалистический. Представлен науч-

ной системой, которая изучает процессы происхождения и раз-

вития предметов, явлений, организмов, а также связи между ни-

ми. 

• позитивистский. Рассматривает сущность права как властное 

веление или принуждение. 

Виды правовой культуры: 

                                                                                        
общества           группы                        личности 
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 Правовая культура общества (группы) определяется следу-

ющими показателями: 

• уровнем правосознания граждан и должностных лиц, их убеж-

денностью следовать предписаниям правовых норм; 

• уровнем совершенствования законодательства (научная обосно-

ванность, эффективность, справедливость); 

• уровнем законности и правопорядка; 

• уровнем работы правоприменительных (правоохранительных) 

органов; 

• уровнем развития юридической техники; 

уровнем правотворческой и правореализующей культуры. 

Уровень развития правовой культуры личности имеет следу-

ющие показатели: 

• знание и понимание права; 

• уважение права в силу личного убеждения; 

• привычка поступать в соответствии с законом; 

• правовая активность. 

                                                                                           

 
Профессиональная культура юриста включает в себя не-

сколько элементов: 

• правовую культуру; 

• этическую (нравственную) культуру; 

• политическую культуру. 

 
Содержание профессиональной культуры юриста составляют: 

1) профессиональное знание правовых, политических и нрав-

ственных норм, принципов и т.д.; 
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2) профессиональное отношение к нормам права и практике их 

применения (солидарность с ними, убеждение в справедливости, необ-

ходимости); 

3) профессиональное умение, приемы и навыки (применительно 

к методике, тактике и технике); 

4) привычка соблюдать закон; 

5) профессиональный этикет; 

6) научная организация труда. 

                               

                                                           
 

Основные этапы воспитания профессиональной культуры 

юриста: 

1. Приобретение знаний. 

2. Формирование системы убеждений и ценностных ориентаций. 

3. Формирование навыков и привычек правомерного поведения.   

 

 

ПРАВОВАЯ  АНТИКУЛЬТУРА 

                                                                           

 
Правовая антикультура – это правовая неразвитость субъек-

тов права, наличие серьезных дефектов в их правовых знаниях, убеж-

дениях и в итоге в их правовом поведении.  
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Правовая антикультура имеет две стороны, неразрывно связан-

ные между собой, обусловливающие друг друга: внешнюю (видимую) 

и внутреннюю (невидимую).  

• Внешняя (видимая) сторона правовой антикультуры предстает 

перед нами в виде неправомерного поведения субъектов права, а 

невидимая находится внутри их правосознания в форме не-

сформированных правовых знаний, правовых предубеждений, 

мотивирующих и направляющих их неправомерную деятель-

ность. 

•  Внутренняя (невидимая, находящаяся в правосознании субъек-

тов права), часть правовой антикультуры непосредственно не 

оказывает влияния на окружающих именно вследствие того, что 

окружающие не видят как наличия правовых знаний, так и их 

отсутствия или неполноты, как правовой убежденности, так и 

правовой предубежденности субъектов права. 

 

3. Система правового воспитания личности 

Правовое формирование личности (правовое воспитание в 

широком смысле слова) – это весь многогранный процесс формиро-

вания правовой культуры и правосознания под влиянием самых раз-

личных факторов. 

Правовое воспитание (в узком смысле слова) – целенаправ-

ленный, управляемый и преднамеренный педагогический процесс 

воздействия на сознание людей с целью формирования высокого 

уровня правосознания и правовой культуры. 

Основные  задачи  правового  воспитания: 

1) сформировать знания о системе основных правовых предпи-

саний, правильном понимании и уяснении их содержания и значения; 

2) глубокое внутреннее уважение к праву, законам, законности и 

правопорядку; 

3) умение самостоятельно применять правовые знания на прак-

тике; 

4) привычку поведения в точном соответствии с полученными 

правовыми знаниями; 

5) прочный и устойчивый духовный правовой иммунитет (не-

восприимчивость) к совершению любых нарушений правовых норм. 
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Особенности правовоспитательного процесса: 

• система правовых норм выступает его исходной базой; 

• установленные государством предписания, дозволения и запре-

ты доводятся до сведения граждан; 

• он опирается на возможность государственного принуждения; 

• его воздействие осуществляется на всех субъектов права: как 

добропорядочных, так и правонарушителей; 

• осуществляется в специальных правовых воспитательных фор-

мах с использованием специфических средств и методов; 

• осуществляющие его лица, как правило, имеют юридическое 

образование или специальную юридическую подготовку. 

Система правового воспитания – это совокупность элементов, 

образующих правовоспитательный процесс. Она включает в себя сле-

дующие элементы: 

– субъекты, т.е. воспитатели; 

– объекты, т.е. воспитуемые; 

– правовоспитательные мероприятия, т.е. формы, средства, ме-

тоды. 

                                                                   

 
           Виды правовоспитательных форм: 

1) профессиональное юридическое образование (специальная 

подготовка и обучение в высших и средних учебных заведениях юри-

дического профиля); 
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2) правовое воспитание населения (лектории и кинолектории 

правовых знаний, тематические вечера по юридическим вопросам, 

общественные городские консультации и т.д.); 

3) правовое воспитание правонарушителей правоприменитель-

ными (правоохранительными) органами (правовоспитательная дея-

тельность суда, прокуратуры, органов внутренних дел, юстиции, ад-

вокатуры). 

Виды правовоспитательных средств: 

– материальные (нормативно-правовые акты, акты применения, 

газеты, журналы, научно-популярная и художественная литература, 

кино, телевидение и т.п.); 

– устные (лекции, беседы, семинары). 

Методы правового воспитания: 

• убеждение; 

• принуждение; 

• поощрение; 

• наказание. 

  
Вопросы для  обсуждения 

1. Что представляет собой правовое сознание как форма обществен-

ного сознания?  

2. Основные виды деформации правового сознания. 

3. Основные подходы к пониманию правовой культуры. 

4. Соотношение правового воспитания, правовой культуры и правосо-

знания. 

Практические задания 

1. Ответьте на вопросы: 

1). Какую роль в праве играют правовые идеи и правовые эмоции? 

2). Что представляет собой правовая антикультура, каковы ее про-

явления в современном обществе? 

3). Какова специфика правосознания юристов, какие деформации 

ему свойственны?  

 

2. В данных утверждениях вставьте пропущенное слово (слова):  
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а) в структуре правосознания традиционно выделяют две со-

ставляющие – ______________________ и 

____________________;  

б) оценка правовых явлений только с позиций личного опыта 

и здравого смысла характерна для _______________ правосо-

знания;  

в) явление правовой культуры (антикультуры), для которого 

характерно отрицание ценности права, полное неверие в его 

способность быть эффективным регулятором общественных 

отношений – ___________________________________;  

г) наиболее высокий тип правосознания, для которого харак-

терен высокий уровень теоретического осмысления права – 

__________________________________;  

д) правовая позиция является составляющей 

__________________.  

 

3. Составьте схему системы правового воспитания. 

 

4. Выполните тестовые задания: 

 

1. Совокупность идей, взглядов, чувств, традиций, переживаний, 

которые выражают отношение людей к правовым явлениям об-

щественной жизни, представляет собой:  

а) правовую культуру;   в) правовой нигилизм;  

б) правосознание;   г) идеологию.  

 

2. В структурном отношении правосознание состоит из двух ос-

новных элементов:  

а) правовой идеологии и правовой психологии;  

б) правовой идеологии и социальной психологии;  

           в) общественного и индивидуального правосознания; 

          г) политической и правовой идеологии. 

3. Чувства, правовые переживания, эмоции и настроения в струк-

туре правосознания относятся:  

а) к поведенческим элементам;   в) правовой психологии.  

б) правовой идеологии;  
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4. Система взглядов и представлений, которые в теоретической 

форме отражают правовые явления общественной жизни, назы-

вается:  

а) правовой психологией;   в) правовой идеологией;  

б) правовым сознанием;   г) правовой культурой.  

 

5. Ученые-юристы являются носителями:  

а) обыденного правосознания;  

б) профессионального правосознания;  

в) доктринального правосознания.  

 

6. Негативно-отрицательное, неуважительное отношение к праву, 

законности и правопорядку характерно:  

а) для правового нигилизма;   в) аморальности.  

           б) политического инфантилизма; 

7.Планомерный, управляемый, организованный, систематичный 

и централизованный процесс воздействия на сознание людей с 

целью формирования высокого уровня правосознания и право-

вой культуры обозначается понятием:  

а) правовое регулирование;   в) толкование норм права.  

б) правовое воспитание;  

 

8. Основная цель правового воспитания личности состоит:  

а) в ликвидации правонарушений в обществе;  

б) повышении уровня правопорядка и законности в государстве;  

           в) предоставлении человеку необходимых юридических зна-

ний. 

9.Методом правового воспитания является … 

а) принуждение; 

б) самообразование; 

в) юридическая практика; 

           г) систематизация. 
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10. Непризнание права в качестве ценности, неверие в право, 

массовое несоблюдение и неисполнение юридических предписа-

ний – это форма выражения 

правового … 

а) нигилизма; 

б) идеализма; 

в) инфантилизма; 

           г) прагматизма. 

11. Определенной сумме юридических знаний, являющихся ре-

зультатом интеллектуальной (мыслительной) деятельности и 

выражающихся в понятии 

«правовая подготовка», соответствует ___________ функция пра-

восознания. 

а) познавательная; 

б) оценочная; 

в) регулятивная; 

           г) прогностическая. 
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Тема 16. ПРАВОМЕРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ, ПРАВОНАРУШЕНИЕ  

И ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 
План 

1. Правомерное поведение личности. 

2. Понятие, признаки и виды правонарушений. 

3. Состав правонарушения как основание юридической ответ-

ственности. 

4. Понятие и виды юридической ответственности. 

5. Цели, функции и принципы юридической ответственности в 

Российской Федерации. 

 

1. Правомерное поведение личности 

Правомерное поведение личности – это поведение, соответ-

ствующее предписаниям юридических норм, т.е. законопослушное, 

социальное поведение, облеченное в юридическую форму.  

Без правомерного поведения право мертво. Масштабы и модели 

правомерного поведения установлены диспозициями правовых норм, 

а само оно составляет суть правопорядка. 

Благодаря правомерному поведению происходит управление об-

ществом, осуществляется его нормальная жизнедеятельность, граждане 

реализуют свои права и обязанности. Основная масса возникающих и 

существующих в нашем обществе правоотношений имеет в своей основе 

правомерное поведение. 

Основные черты правомерного поведения: 

 массовость (характерно для абсолютного большинства населе-

ния); 

 активность; 

 осознанность (каждый субъект сознательно выбирает правомер-

ный или неправомерный вариант поведения); 

 социальная полезность. 
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Правомерное поведение весьма неоднородно по характеру. Вы-

деляют следующие виды правомерного поведения: 

 по характеру мотивации 

1. Активное правомерное поведение. Это целенаправленная 

инициативная законная деятельность граждан, должностных лиц, 

связанная с дополнительными затратами времени, энергии, а ино-

гда и материальных средств. 

2. Обычное (привычное) правомерное поведение. В отличие от 

активного, оно не связано с дополнительными затратами и усили-

ями. Это повседневная служебная, бытовая и иная жизнь челове-

ка, соответствующая правовым нормам. В рамках этого вида по-

ведения граждане выполняют свои правовые обязанности, совер-

шают те или иные юридически значимые действия.  

3. Пассивное правомерное поведение. Оно проявляется в том 

случае, когда граждане намеренно не используют принадлежащие 

им права и свободы. Пассивно, например, ведет себя гражданин, 

не вступающий в брак, не приобретающий имущества, не участ-

вующий в выборах. 

4. Пограничное (маргинальное – от лат. margo  – край, граница) – 

поведение, основанное на страхе перед ответственностью, наказа-

нием, на личном расчёте, боязни осуждения. 

 по характеру внешнего проявления: 

правомерное действие – ак-

тивная деятельность, направ-

ленная на реализацию субъек-

тивных прав и исполнение 

юридических обязанностей 

правомерное бездействие – 

пассивная деятельность по по 

соблюдению установленных в 

правовых предписаниях запре-

тов 

 в зависимости от формы реализации права: 

правомерное 

соблюдение 

правомерное 

исполнение 

правомерное 

использование 

правомерное 

применение 
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Как и любое другое человеческое поведение, правомерное явля-

ет собой неразрывное единство внешней (объективной) стороны дея-

тельности субъекта права и ее внутренней (субъективной) стороны.  

Следовательно, можно говорить о четырехэлементной структуре ка-

тегории правомерный поступок: 

1) объект – то, на что направлено социально полезное действие 

(например, если человек спасает другого человека, то объект 

правомерного поведения – жизнь человека); 

2) объективная сторона – внешнее проявление правомерного пове-

дения, включающее самó полезное действие либо бездействие, 

его результат и причинно-следственную связь между ними; 

3) субъект – физическое или юридическое лицо, обладающее пра-

во- и дееспособностью; 

4) субъективная сторона – психическое отношение лица к совер-

шённому поступку; одна из важных его составляющих – мотив. 

Мотивы правомерного поведения: 

 твердое убеждение в полезности и целесообразности варианта 

поведения, установленного нормой права;  

 принцип «как все, так и я» (так называемый конформизм); 

 чувство боязни расплаты за неправомерное поведение; при этом 

субъект не согласен с правовыми предписаниями. 

                                                                        

Существует немало средств, стимулирующих правомерное, и в 

особенности активное правомерное поведение. Например, действую-

щее трудовое законодательство предусматривает меры поощрения за 

высокопроизводительную и безупреч-

ную работу, улучшение качества про-

дукции (выдача разовых и постоянных 

премий, награждение ценным подарком 

и др.). Положение о звании Героя Рос-

сийской Федерации от 20 марта 1992 г. 

устанавливает, что это звание присваи-

вается «за заслуги перед государством 

и народом, связанные с совершением 

геройского подвига». Среди неправовых стимулов активного право-

мерного поведения могут быть честолюбие, стремление занять более 

высокую должность, добиться власти и т.д. 
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Правомерное поведение, каким бы оно ни было по характеру и 

сфере проявления, всегда включает в себя два элемента: 

информационный поведенческий 

осведомленность гражданина о 

своих юридических правах и обя-

занностях 

представление о законных спосо-

бах их осуществления 

 

 Правомерное поведение должно быть  нормой жизни для по-

давляющего большинства людей. Это становится возможным  в об-

ществе с достаточно развитой экономикой, стабильным политическим 

режимом, законопослушным населением.  

2. Понятие, признаки и виды правонарушений  

Антиподом правомерного поступка является правонарушение, 

т.е. неправомерное поведение. 

Правонарушение – это общественно опасное противоправное 

виновное деяние, наносящее вред личности, собственности, государству 

или обществу в целом, за которое предусмотрена юридическая ответ-

ственность. 

 
Существенные признаки правонарушений: 

1) общественно опасный характер, т.е. неправомерное поведе-

ние наносит вред или создает опасность такого вреда для личности, 

собственности, государства, общества. В отечественной правовой ли-

тературе до сих пор не прекращаются споры о том, являются ли про-

ступки общественно опасными или таковы лишь преступления, как 

наиболее тяжкий вид правонарушений. Думается, что абсолютно все 

правонарушения общественно опасны, ведь устанавливает законода-

тельство устанавливает ответственность за каждое правонарушение. 
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При этом нередко проступок карается значительно жестче и суровее, 

чем преступление: например, за совершённое преступление может 

последовать уголовное наказание в виде штрафа, а за административ-

ный проступок – исправительные работы на срок до двух месяцев или 

административный арест на срок до пятнадцати суток;  

2) противоправный характер. Если общественная опасность – 

это внутренний признак правонарушений, то противоправность – их 

внешняя черта, означающая, что правонарушение – это деяние, 

направленное против права, совершенное вопреки ему. Общественная 

опасность правонарушений обусловливает их противоправность: если 

деяние опасно для отдельной личности или общества, то оно и запре-

щается правовыми нормами. Противоправность – юридическое выра-

жение общественной опасности деяния; 

3) правонарушением является деяние, совершенное не всяким 

лицом, а только таким, которое отдает отчет в своем поведении и спо-

собно этим поведением руководить. Следовательно, не является пра-

вонарушением деяние, совершенное невменяемым (или недееспособ-

ным) совершеннолетним лицом или малолетним; 

4) это поведение, а не образ мыслей.  Сами по себе мысли не могут 

быть   объективным критерием общественной опасности – лишь    в по-

ведении – противоправном действии или бездействии – проявляются, 

воплощаются общественно опасные намерения правонарушителя. Если 

же граждане преследуются за образ мыслей, суждения, противоречащие 

официальной идеологии,  то это говорит о тоталитарном (антидемокра-

тическом) характере государства;    

5)  это виновное деяние . Если в поведении человека отсутствует 

вина, то его деяние правонарушением считаться не может, хотя 

внешне оно и противоречит существующему правопорядку (например 

убийство, совершенное в состоянии необходимой обороны). 

Все совершаемые правонарушения подразделяют на две группы в 

зависимости от общественной опасности и размера причиненного 

вреда: преступления и проступки. 

Преступление – это правонарушение высокой степени обще-

ственной опасности, запрещенное уголовным законом;  это наиболее 

тяжкий вид правонарушений.  
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Проступок – это правонарушение, посягающее на управленче-

ские, трудовые, имущественные и иные отношения и не достигающие 

степени общественной опасности преступлений. 

 
Преступления и проступки, как видим, различаются степенью 

общественной опасности. Следовательно, необходимо четко разгра-

ничивать, поскольку от этого зависит вид и «размер» наказания. Раз-

личаются они степенью общественной опасности. Преступления об-

ладают большей общественной опасностью, чем проступки. 

При определении степени общественной опасности использу-

ются следующие критерии. 

1. Значимость регулируемого правом общественного отноше-

ния, ставшего объектом противоправного посягательства. Объек-

том преступных посягательств являются, как правило, наиболее важ-

ные общественные отношения, интересы, блага. Это, прежде всего, 

жизнь и здоровье человека, его честь и достоинство, собственность, 

безопасность государства, установленный в нем порядок управления 

и другое. 

Такие же сферы отношений, как трудовые, охрана природной 

среды, транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство и некоторые 

другие менее значимы, а потому посягательство на них признается 

законодательством не преступлением, а проступком. 

2. Размер причиненного ущерба. Если он значителен, то деяние 

законодательством признается, как правило, преступлением, если нет 

– проступком. 
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3. Личность правонарушителя. Проступки, в отличие от пре-

ступлений, не выражают общественной опасности самой личности. 

Человек, неоднократно нарушающий юридические нормы, становится 

общественно опасным, и его последующие правонарушения расцени-

ваются уже не как проступки, а как преступления.  

На общественную опасность личности указывают также несня-

тая и непогашенная судимость, состояние алкогольного или наркоти-

ческого опьянения, особо активная роль в совершении преступления 

и т.д. 

4. Наказуемость деяния означает, что за правонарушение 

наступает юридическая ответственность. Юридическая ответствен-

ность наступает соразмерно характеру и степени общественной опас-

ности деяния.  

3. Состав правонарушения  

как основание юридической ответственности 

Основания юридической ответственности рассматриваются в двух 

аспектах: 

                                                   
правовое основание фактическое основание 

на основании чего отвечает чело-

век – на основании закона, догово-

ра 

за что он отвечает – за совершен-

ное правонарушение 

Правонарушение –   фактическое основание  юридической от-

ветственности – является юридическим фактом, который влечет воз-

никновение охранительных правоотношений. 

По своей структуре правонарушение – сложное образование. Пра-

вовое понятие  состав правонарушения раскрывает эту сложную струк-

туру. 

Состав правонарушения – это совокупность его элементов. 

Правонарушение будет основанием юридической ответственности 

только при наличии всех (четырех) элементов. Элементами состава 

правонарушения являются: объект правонарушения, объективная сто-

рона правонарушения, субъект правонарушения, субъективная сторо-

на правонарушения. 

1. Объект правонарушения – это те явления окружающего ми-

ра, на которые направлено противоправное деяние. В теории уголов-

ного права выделяют общий, родовой и непосредственный объекты 
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преступлений. Данная классификация применима к объектам всех 

правонарушений и вполне может быть воспринята общей теорией 

права.  

Общий объект пра-

вонарушений 

Родовой объект пра-

вонарушения 

Непосредственный 

объект правонару-

шения 

– это всегда обще-

ственные отношения, 

охраняемые правом, 

той или иной его от-

раслью 

– группа однородных 

общественных отно-

шений, на которые 

посягает правонару-

шитель 

– это конкретные бла-

га, интерес, личность, 

ее здоровье, честь, до-

стоинство, имущество 

и т.д., на которые по-

сягает правонаруши-

тель. 

 

Таким образом, любое правонарушение посягает одновременно на 

общий, родовой и непосредственный объекты.  

2. Объективная сторона правонарушения – это внешнее 

проявление противоправного деяния. Именно по такому проявлению 

можно судить о правонарушении: о том, что оно произошло и какой 

вред причинило. Элементы объективной стороны правонарушения: 

 деяние – поведение, находящееся под контролем воли и разума 

человека и выражающееся в действии или бездействии. Дей-

ствие – это активное поведение человека, бездействие – поведе-

ние пассивное. Бездействие будет правонарушением тогда, ко-

гда лицо обязано было действовать, т.е. выполнять свои право-

вые обязанности. Обязанность действовать (а не вести себя пас-

сивно) может вытекать непосредственно из закона (врач не ока-

зал помощь больному, хотя обязан был ее оказать; лицо остави-

ло в состоянии, опасном для жизни, другое лицо, хотя могло 

оказать помощь без риска для себя). Обязанность действовать 

может вытекать из договора (по договору капитального строи-

тельства подрядчик должен активно вести строительные работы, а 

не бездействовать). Обязанность действовать может вытекать из 

профессиональных обязанностей (сторож обязан был задержать 

проникшего на объект постороннего человека, но не сделал этого; 

водитель перед выездом из гаража не проверил техническое со-

стояние машины). 
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 противоправность деяния – противоречие его предписаниям 

юридических норм, а потому запрещенность правом. Противо-

правность, т.е. запрещенность деяния законом, выражается тро-

яким способом. Во-первых, путем прямых запретов («Запреща-

ется применение труда женщин на тяжелых работах и на рабо-

тах с вредными условиями труда, а также на подземных рабо-

тах...» – ч. 1 ст. 160 КЗоТ РФ). 

Во-вторых, путем косвенного запрета, когда в норме определяется 

противоправное поведение и устанавливается наказание за его совер-

шение. Это значит, что описанное или просто названное поведение за-

прещено законом. По такому типу сформулированы все нормы Особен-

ной части УК РФ. 

В-третьих, путем изложения в правовой норме положительного, 

правомерного поведения. В этом случае иной, противоположный ва-

риант поведения является нежелательным и потому запрещенным. 

Если, например, по договору купли-продажи продавец обязан пере-

дать покупателю вещь, а тот продавцу – деньги, то это означает, что 

иной вариант поведения – непередача денег и товара – запрещен. 

 вред, причиненный деянием, – неблагоприятные и потому не-

желательные последствия, наступающие в результате правона-

рушения. Эти неблагоприятные последствия могут быть имуще-

ственного (утрата имущества, упущенная выгода), неимуще-

ственного (оскорбление, клевета), организационного (лишение 

возможности осуществить свое право), личного (лишение жиз-

ни, причинение ущерба здоровью) и иного характера. 

 причинная связь между деянием и наступившим вредом – 

связь между явлениями, в силу которой одно из них с необхо-

димостью порождает другое (следствие). 

Для привлечения правонарушителя к ответственности необхо-

димо по каждому конкретному делу установить наличие причинной 

связи между поведением правонарушителя и причиненным вредом. 

Иными словами, причиненный вред (смерть, телесные повреждения, 

материальный ущерб и т.д.) должен быть непосредственным след-

ствием (результатом) неправомерного поведения. Поскольку в силу 

взаимосвязи явлений объективного мира причина и следствие неред-

ко могут меняться местами, то при расследовании и рассмотрении 

уголовных дел, а также по другим правонарушениям всегда следует 



341 

четко установить: предшествовало ли по времени то или иное пове-

дение наступившему результату. Если нет, то нет и причинной связи 

между ними. 

3. Субъект правонарушения – лицо, совершившее виновное 

противоправное деяние, т.е. правонарушитель. Не каждое лицо призна-

ется субъектом правонарушения, а лишь обладающее деликтоспособно-

стью – способностью отвечать за содеянное. В основе деликтоспособ-

ности лежит дееспособность (способность своими действиями осу-

ществлять закрепленные законом права и обязанности). Поэтому недее-

способное лицо всегда и неделиктоспособно. Не являются субъектом 

правонарушения, а следовательно, не привлекаются к юридической от-

ветственности малолетние и лица, признанные судом недееспособными 

(в гражданском праве) и невменяемыми (в уголовном праве). 

                                                                

 
Полная гражданская дееспособность ( следовательно, и деликто-

способность) наступает с достижением совершеннолетия, т.е. 18-

летнего возраста. В уголовном праве в случае совершения определен-

ных преступлений субъектом преступления признаются лица, достиг-

шие четырнадцати лет.  

5.Субъективная сторона правонарушения. Ее составляет ви-

на. Вина как психическое отношение лица к совершенному правона-

рушению имеет различные формы. Она может быть умышленной и 

неосторожной, а умысел. в свою очередь, – прямым и косвенным. 

Умысел: лицо не только осознает противоправность своего дея-

ния и возможность наступления в результате его общественно опас-

ных, вредных последствий, но и желает (прямой умысел) или созна-

тельно допускает (косвенный умысел) возможность наступления этих 

последствий. 

Неосторожность как форма вины в уголовном и администра-

тивном праве делится на небрежность и самонадеянность. 
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При небрежности лицо не отдает себе отчета в противоправности 

своего деяния, не предвидит его последствий, хотя могло и должно бы-

ло их предвидеть (скажем, рабочий сбрасывает вниз со строящегося 

здания остатки строительных материалов и тем самым причиняет уве-

чье прохожему). 

При самонадеянности (легкомыслии) лицо осознает противо-

правность своего деяния, предвидит его вред и опасный результат, но 

без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывает на их 

предотвращение (например, водитель автомашины на скользкой до-

роге значительно превышает скорость, зная, что этого делать нельзя, 

и предвидит возможные последствия, но надеется, что его професси-

онализм позволит избежать аварии). В гражданском праве принято 

различать грубую неосторожность и легкую неосторожность. 

Кроме вины как главного элемента в субъективную сторону пра-

вонарушения включаются также мотив – внутреннее побуждение к 

правонарушению и цель – конечный результат, к которому стремился 

правонарушитель, совершая противоправное деяние. С виной тесно свя-

зано понятие казуса. 

Казус (случай) – факт, который возникает не в связи с волей и 

желанием лица. Казус может быть фактом природных явлений 

(наводнение, пожар), результатом поведения других людей. Но всегда 

он представляет собой невиновное причинение вреда, хотя по некото-

рым своим формальным признакам случай подпадает под понятие 

правонарушения. Будучи лишен вины (умышленной или неосторож-

ной), он не влечет ответственности лица, по отношению к которому 

рассматривается. 

 

Причины и условия правонарушений  

в современном российском обществе 

Веками лучшие умы человечества ломали головы над причинами 

правонарушений в обществе и путями их устранения. Над этим задумы-

вались древнегреческие философы Платон и Аристотель, а несколько 

столетий спустя Ш.Л. Монтескье, Г. Гегель, И. Кант, социалисты-

утописты Т. Мор, Т. Кампанелла, Т. Фурье, А. Сен-Симон, юрист Ч. 

Беккариа, мыслители и писатели Вольтер и Ж.-Ж. Руссо, основополож-

ники марксистского учения К. Маркс и Ф. Энгельс. 
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На сегодняшний день эта проблема остается в юридической 

науке столь же сложной и противоречивой, как и ранее. Явно недо-

статочны и те практические усилия, которые тратит наше общество на 

предупреждение правонарушений и борьбу с ними. Иными стали и 

совершаемые в нашей стране правонарушения. 

Во-первых, среди правонарушений резко возросло количество 

преступлений. Если раньше среди рассматриваемых судами дел две 

трети были гражданскими и трудовыми и только треть – уголовными, 

то в настоящее время удельный вес уголовных дел значительно возрос. 

Это говорит о том, что среди правонарушений начинают доминировать 

не проступки, а преступления. Преступления при этом становятся ис-

ключительно циничными и жестокими, нередко сопровождаются истя-

заниями и пытками жертв. 

Во-вторых, резко возросло количество правонарушений, совер-

шаемых несовершеннолетними, молодежью. Ими в большинстве своем 

совершаются квартирные кражи, грабежи, разбои, уличные правона-

рушения. 

В-третьих, появились новые виды правонарушений, которые ра-

нее наша страна не знала либо они были единичными. 

В гражданском праве, например, это нарушение порядка совер-

шения биржевых сделок, нарушения, связанные с созданием рынка 

ценных бумаг, приватизацией объектов государственной собственно-

сти и другое; в финансовом праве – укрытие доходов от налогообло-

жения; в уголовном праве – похищение людей, лжепредприниматель-

ство, преднамеренное банкротство и другое. 

Объясняется это новыми экономическими условиями. 

В-четвертых, преступность приобрела профессиональный, орга-

низованный и в определенной мере международный характер. 

Организованность и профессионализм преступности – не одно и 

то же. Профессионализму, как правило, присущи специализация на 

определенном виде преступной деятельности (карманные кражи, уго-

ны автомашин и другое) и достигаемый в этой связи высокий уровень 

преступной квалификации правонарушителя. Профессионализм харак-

теризует преступление с объективной стороны, показывая особенности 

деяния, способы и средства его совершения. Организованность харак-

теризует преступность с иной стороны, а в конкретном преступлении 



344 

она проявляется через субъектный состав, субъективную сторону и объ-

ект преступного посягательства. 

Организованная преступность – это устойчивые, хорошо закон-

спирированные, обладающие большими денежными суммами и цен-

ностями преступные сообщества с высоким уровнем организации, 

четкой структурой и иерархией, имеющие, как правило, связи с госу-

дарственными (в том числе и правоохранительными) органами. Про-

фессиональный преступник может быть и одиночкой. Организован-

ная преступность – всегда сообщество правонарушителей с четко 

обозначенными ролями, что ведет к преступной специализации и при-

обретению преступной квалификации. Поэтому организованная пре-

ступность становится в настоящее время и профессиональной. Это де-

лает ее исключительно опасной для личности и общества.  

Причина правонарушений – это стремление лица удовлетво-

рить (или проявить) противоправным (противозаконным) способом 

свои интересы, стремления, эмоции. 

Эта причина извечна, ибо сопутствует всем временам, народам, 

государствам, правовым системам. Менялись противоправность дея-

ний, их оценка законодательством, но объяснить совершаемые право-

нарушения можно лишь названной выше причиной. Она же определя-

ет и конечную судьбу правонарушений. Разговоры о возможности 

полной ликвидации преступности и в целом правонарушений – беспоч-

венны и утопичны. С преступностью, правонарушениями можно и 

нужно бороться, предотвращать их, снижая тем самым их уровень (мо-

жет быть даже до минимума), но полностью искоренить эти негативные 

явления, к сожалению, невозможно. 

Условия, формирующие причину правонарушений, усили-

вающие или ослабляющие ее действие, очень разнообразны. Их 

устранение – это и есть основные пути предотвращения правонару-

шений и борьбы с ними. В числе основных условий правонарушений 

в современном российском обществе можно выделить следующие. 

1. Низкий уровень материальной жизни населения. Болезненный 

и противоречивый переход к рыночным отношениям, нестабильность 

и упадок экономики, гиперинфляция при низкой заработной плате 

резко снизили жизненный уровень подавляющего большинства насе-

ления России. Баснословные цены на продукты питания и промыш-
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ленные товары привели к небывалому росту таких преступлений, как 

кражи, иные хищения имущества, грабежи, разбои.  

2. Низкий уровень правовой культуры граждан. Правовая куль-

тура гражданина предполагает не только знание им правовых норм, 

но и ставшее внутренним убеждением стремление их реализовывать. 

К сожалению, значительная часть российского населения обладает 

исторически сложившейся устойчивой привычкой отрицания ценно-

сти законодательства. Еще Л.Н. Толстой говорил, что надо жить не по 

закону, а по совести. В таких условиях стремление человека удовле-

творить свои интересы противоправным путем как причина правона-

рушений ничем не сдерживается, а напротив, проявляется в полной 

мере.  

3. Кризис морали. На смену господствовавшей десятилетиями 

морали советского общества, во многом ханжеской, приходит новая 

мораль. Но она пока еще дальше от общечеловеческих начал и ценно-

стей, чем прежняя. Низкий престиж государственных структур и 

должностных лиц, основательно дискредитирующих идею демократии, 

недобросовестное предпринимательство и коммерция, оправдание лю-

бых, даже противозаконных способов приобретения денежных и мате-

риальных ценностей – это лишь некоторые показатели кризиса морали 

в нашем современном обществе.  

4. Алкоголизм и наркомания. Эти крайне опасные для личности и 

общества явления быстро прогрессируют, они получили широкое 

распространение в нашей стране. На миллионы идет счет хрониче-

ских алкоголиков и на сотни тысяч – наркоманов. 

Причиняя непоправимый вред здоровью людей, уничтожая ге-

нетический фонд народа, эти явления питают и преступность. Многие 

преступления, особенно так называемые «уличные», «бытовые», со-

вершаются чаще всего в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения. 

5. Недостаточно эффективная работа правоохранительных 

органов. Охранительной деятельностью, т.е. пресечением правонару-

шений и борьбой с ними, занимаются многие государственные орга-

ны и должностные лица. Это и руководитель предприятия или учре-

ждения, пресекающий дисциплинарные проступки и наказывающий 

рабочих и служащих за нарушение правил внутреннего трудового 

распорядка. Это и представительные органы власти всех уровней, об-
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разующие в своем составе комитеты и комиссии по законности, пра-

вопорядку и борьбе с преступностью и другие. Однако есть специаль-

ные правоохранительные органы, для которых охрана правопорядка, 

борьба с правонарушениями, защита прав и законных интересов 

граждан являются основной функцией.  

Предложенный перечень условий, формирующих причину пра-

вонарушений, не является исчерпывающим и постоянным. В зависи-

мости от особенностей развития общества в тот или иной период одни 

условия могут утрачивать смысл, другие, напротив, становятся весьма 

значительными.  

Таким образом, наличие правонарушений в современном рос-

сийском обществе, их характер и уровень обусловливаются целым 

комплексом негативных явлений (причиной и условиями). Преодоле-

ние такого рода явлений – это и есть пути предотвращения правона-

рушений и борьбы с ними. Усилия и средства в этом направлении 

предстоит затратить колоссальнейшие, но промедление здесь обой-

дется каждому человеку и обществу еще дороже. Правонарушения (и 

прежде всего преступления) на сегодняшний день не только угрожа-

ют жизни, здоровью, имуществу граждан, но и в значительной мере 

подрывают процесс проведения реформ. 

 

4. Понятие и виды юридической ответственности  

 

Понятие юридической ответственности 

Юридическая ответственность – это политико-правовое со-

стояние, основанное на юридическом осуждении поведения правона-

рушителя и выражающееся в установлении для него определенных 

неблагоприятных последствий. 

Юридическая ответственность – особая, но не единственная 

разновидность социальной ответственности. В настоящее время в 

научной литературе юридическую ответственность нередко рассмат-

ривают в двух аспектах: ретроспективном и позитивном. 

 

 Ответственность в позитивном аспекте, по мнению некоторых 

ученых, это осознание личностью собственного долга перед 

обществом и другими людьми. Названная ответственность ха-

рактеризуется  как ответственность за будущее поведение. 
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Полагаем, что говорить о положительной юридической ответ-

ственности вряд ли возможно. В данном случае имеется в виду об-

щая социальная ответственность, качество правомерного поведения. 

Говорить об «ответственности» за правильное, добросовестное, пра-

вомерное поведение в юридическом смысле нелогично. 

 Ретроспективная ответственность возникает вследствие 

нарушения субъектом обязанностей, установленных государ-

ством и выраженных в правовых нормах, т.е. это ответствен-

ность за правонарушение. Ретроспективная юридическая от-

ветственность – ведущий элемент механизма правовой охраны 

устраивающих государство общественных отношений.  

Общую теорию юридической ответственности в ретроспектив-

ном и позитивном планах создать вряд ли возможно. Чем выше уро-

вень ответственности в активном смысле, тем реже имеет место от-

ветственность в ретроспективном смысле. 

Ретроспективная ответственность возникает вследствие 

нарушения субъектом обязанностей, установленных государством и 

выраженных в правовых нормах, т.е. это ответственность за правона-

рушение. Ретроспективная юридическая ответственность – ведущий 

элемент механизма правовой охраны устраивающих государство об-

щественных отношений. 

Признаки юридической ответственности: 

 1 – это особое политико-правовое состояние; 

 2 – имеет ретроспективный характер, то есть представляет собой 

реакцию на уже состоявшееся поведение (субъект не может 

нести юридическую ответственность за свое поведение в буду-

щем); 

 3 – предусмотрена законодательством; 

 4 – это одна из мер государственного принуждения – своеобраз-

ная осуждающая реакция государства на противоправное пове-

дение лица; 

 5 – ее основанием является правонарушение –  юридический 

факт, который вызывает появление особого - охранительного - 

правоотношения (между правонарушителем и государством); 

при этом правонарушение является и самим моментом возник-

новения ретроспективной юридической ответственности; 
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 6 – возникает и реализуется только на основе и в пределах пра-

вовых норм (определяется их санкциями); 

 7 – воплощается и реализуется в установленных законом специ-

альных формах; 

 8 – это состояние, при котором правонарушитель претерпевает 

неблагоприятные последствия разного рода – ограничения лич-

ного, организационного или имущественного характера. При 

этом признание субъекта правонарушителем всегда изменяет 

его юридический статус в сторону ухудшения (издержки в мате-

риальном плане, ограничение свободы и др.).  

Виды юридической ответственности  

по российскому законодательству 

В реальной жизни правовая ответственность выступает в каче-

стве определенного вида ответственности. 

Существование различных видов юридической ответственности 

обусловлено, во-первых, отличием характера и степени общественной 

вредности правонарушения; во-вторых, неодинаковым характером 

последствий правонарушения. 

В юридической литературе классификация видов юридической 

ответственности проводится по следующим основаниям. 

Юридическую ответственность делят на два вида, которые до-

статочно полно и четко охватывают все ее виды: 

1) имущественная (правовосстановительная); 

2) штрафная (карательная). 

Названные виды юридической ответственности существенно раз-

личаются по основаниям возникновения, порядку осуществления и 

функциям. 

Имущественная ответственность осуществляется таким обра-

зом, что в случае причинения имущественного вреда или нарушения 

договора на правонарушителя возлагается обязанность возместить 

вред, уплатить неустойку или возместить убытки. Эта обязанность 

конкретна, возникает с момента правонарушения и может быть вы-

полнена добровольно. Существуют следующие основные виды иму-

щественной ответственности: 

а) гражданско-правовая; 

б) материальная ответственность работников как государствен-

ных, так и частных предприятий (организаций); 
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в) имущественная ответственность иных объединений граждан. 

Штрафная (карательная) юридическая ответственность име-

ет иную природу. Она не может осуществляться вне и помимо дея-

тельности уполномоченных на то государственных органов и долж-

ностных лиц. Она возникает с момента официального обвинения 

определенного лица в совершении правонарушения. В процессе раз-

вития законодательства в известных пределах возможно установление 

за какой-либо вид правонарушений административной или дисципли-

нарной ответственности вместо уголовной (или наоборот). По отно-

шению к имущественной ответственности такая замена невозможна. 

Основные разновидности штрафной юридической ответствен-

ности: конституционная, уголовная, административная, дисципли-

нарная. 

На практике возможно одновременное применение разных ви-

дов имущественной и штрафной ответственности. Лицо, совершив-

шее преступление и причинившее имущественный вред, в соответ-

ствии с законом по решению управомоченных государственных орга-

нов и должностных лиц может быть освобождено от уголовной 

ответственности, от наказания, но не от обязанности возместить 

причиненный вред. И наоборот, добровольное возмещение виновным 

ущерба, причиненного преступлением, законом оценивается как об-

стоятельство, смягчающее уголовную ответственность, но не осво-

бождающее от нее. 

Конституционная ответственность в российской и зарубеж-

ной общетеоретической и отраслевой юридической литературе стала 

выделяться в особый, относительно самостоятельный вид правовой 

ответственности сравнительно недавно. 
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Отрешение от должности президента – одна из мер конститу-

ционной ответственности, которая получила описание в Конституции 

Российской Федерации, но фактический порядок ее применения весь-

ма труден для осуществления. 

Отставка правительства. По Конституции РФ Государственная 

дума может выразить недоверие правительству, хотя это не влечет его 

отставки. Принять решение об отставке правительства может прези-

дент. Отставка правительства по собственной инициативе ответствен-

ностью не является. 

Отзыв депутата, посла либо иного должностного лица – свое-

образная мера конституционной ответственности, которая вызывает 

споры по основаниям и оправданности. Основанием конституцион-

ной ответственности для высших должностных лиц является наруше-

ние их конституционных обязанностей, тогда как политическая от-

ветственность означает только то, что занимающее высшую государ-

ственную должность лицо может лишиться политической поддержки 

в силу той или иной причины. 

Роспуск партии или общественного движения за причинение 

ущерба государству – также мера конституционной ответственности. 

Уголовная ответственность – наиболее жесткий вид юридиче-

ской ответственности. 

Виды уголовных наказаний согласно ст. 44 УК РФ: 

а) штраф; 

б) лишение права занимать определенные должности или зани-

маться определенной деятельностью; 

в) лишение специального, воинского или почетного звания, 

классного чина и государственных наград; 

г) обязательные работы; 

д) исправительные работы; 

е) ограничение по военной службе; 

ж) конфискация имущества; 

з) ограничение свободы; 

и) арест; 

к) содержание в дисциплинарной воинской части; 

л) лишение свободы на определенный срок; 

м) пожизненное лишение свободы; 

н) смертная казнь. 
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УК РФ предусматривает 13 видов наказаний. Перечень этот ис-

черпывающий и не подлежит расширительному толкованию.  

Административная ответственность – вид административно-

го принуждения, состоящий в применении следующих основных мер 

наказания: а) предупреждение; б) арест; в) лишение специальных 

прав; г) административный штраф; 

д) реквизиция и другие. 

Гражданско-правовая ответ-

ственность выражается в возмеще-

нии убытков, неустойке, штрафах, 

пени, принудительном восстановле-

нии прошедшего правового состоя-

ния, принудительном исполнении 

правовой обязанности. 

В качестве иллюстрации специфики частноправовой природы 

гражданско-правовой ответственности может служить гл. 25 ГК РФ 

«Ответственность за нарушение обязательств» и гл. 59 ГК РФ «Обя-

зательства вследствие причинения вреда». 

 

 
 

Материальная  ответственность:   

 1 – наступает за причинение предприятию или учреждению 

ущерба, измеряемого в денежной форме; 

  2 – выражается в принуждении возместить материальный 

ущерб в виде штрафа; штраф взыскивается  администрацией   

предприятия   или   учреждения   на   основании соответствую-

щего   приказа,   в    результате    чего    нарушенное    право 

восстанавливается   (возмещается    ущерб),    а    данное    пра-

воотношение прекращается. 

                       



352 

Дисциплинарная ответственность представляет собой доста-

точно сложную систему, которая включает в себя: 

1) ответственность работников по правилам внутреннего трудо-

вого распорядка, в порядке подчиненно-

сти, по специальным уставам и положе-

ниям, ответственность работников от-

дельных общественных организаций (ар-

тели старателей, коллегии адвокатов); 

2) ответственность учащихся школ, 

профтехучилищ, средних специальных и 

высших учебных заведений; 

3) ответственность военнослужащих, работников системы МВД, 

ФСБ и других органов, где дисциплина устанавливается соответ-

ственно ведомственными правовыми актами; 

4) ответственность лиц, отбывающих уголовные наказания; 

5) ответственность несовершеннолетних, находящихся в специ-

альных учебно-воспитательных учреждениях. 

 

5. Цели, функции и принципы юридической ответственности  

в Российской Федерации 

Цели и функции юридической ответственности – это настолько 

близкие понятия, что некоторые авторы их не различают: говоря о це-

лях ответственности, фактически имеют в виду ее функции. 

Функции юридической ответственности определяются и направ-

ляются ее целями. Если под термином «цель» понимать «будущее и 

настоящее», предвосхищение соответствующего результата, то под 

функцией юридической ответственности следует понимать основные 

направления, через которые достигаются цели ответственности и в ко-

торых проявляется назначение ответственности. Юридическая ответ-

ственность как социальное явление носит характер самозащиты обще-

ства от посягательств на его устои. 

Можно выделить две главные функции юридической ответ-

ственности: правовосстановительную (репарационную) и репрессив-

ную (карательную). Различные конкретные виды юридической ответ-

ственности выполняют самостоятельные, частные функции. 

Цели юридической ответственности позволяют более глубоко 

проникнуть в сущность этого правового института, более точно опре-



353 

делить его функции и обнаружить принципы. Цели юридической от-

ветственности (равно как ее функции и принципы) выступают кон-

кретными проявлениями общих целей, принципов и функций права. 

Институт юридической ответственности участвует в реализации 

охранительной функции права, и его цель в самой общей форме мож-

но определить как охрану правопорядка. Конечная перспективная 

цель юридической ответственности в любом обществе – это ликвида-

ция правонарушений. Но это скорее идеальная цель. Точнее говорить 

об удержании правонарушений в нормальных пределах, то есть на 

уровне, не мешающем гражданам вести безопасный образ жизни. 

Непосредственная цель юридической ответственности состоит в 

наказании правонарушителя. Поэтому прямой функцией данного ин-

ститута является карательная функция. Наказание, конечно, не само-

цель, оно не замыкается на себе, а становится средством достижения 

более высоких целей. 

Наказание (кара) – есть причинение субъекту правонарушения 

духовных, личных, материальных тягот, страданий. Оно реализуется 

путем изменения юридического статуса личности правонарушителя, 

путем ограничения свобод, их лишения, либо посредством возложе-

ния дополнительных (к общему статусу граждан) обязанностей. Зада-

ча наказания в обществе заключается в большей или меньшей нрав-

ственной перестройке личности, в формировании у человека, нару-

шившего закон, законопослушных установок поведения, привитии 

ему уважения к праву. 

Резюмируя сказанное, следует подчеркнуть: цели правовой от-

ветственности состоят в том, чтобы: 

а) защитить правопорядок; 

б) покарать правонарушителя; 

в) путем перевоспитания и исправления правонарушителя удер-

жать его от совершения новых нарушений норм права (частная пре-

венция); 

г) предупредить о возможной правовой ответственности за со-

вершение правонарушения всех других лиц (общая превенция). 

Основные принципы юридической ответственности в сово-

купности представляют собой ее обобщенную характеристику. 

Принципы юридической ответственности – это внутренние законо-
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мерности существования и развития данного правового института, 

выражающие его природу и назначение. 

Принципы юридической ответственности: 

– законность основания; 

– гуманизм ответственности; 

– персонифицированность (индивидуализация) возложения; 

– нормативно-правовая регламентированность (закрепленность) 

осуществления; 

– недопустимость сочетания двух и более видов юридической 

ответственности за одно правонарушение; 

– обоснованность и своевременность установления юридической 

ответственности. 

 

Вопросы для  обсуждения 

1. Понятие и основные виды правомерного пове-

дения. 

2. Понятие и основные признаки правонарушения. 

3. Юридический состав правонарушения. 

4. Виды правонарушений. 

5. Характеристика проступков. Их отличие от преступлений. 

6. Причины правонарушений и пути их устранения. 

7. Понятие, признаки, цели, функции и принципы юридической от-

ветственности. 

8. Виды юридической ответственности. 

9. Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность и 

освобождающие от нее.   

10. Презумпция невиновности. 

Практические задания 

1. Исключите лишнее и назовите понятие, объединяющее пере-

численные термины: маргинальное поведение, конформистское, 

привычное, обычное, социально активное поведение, правона-

рушение. 

2. Какое понятие определяет данная дефиниция: «Юридиче-

ский факт, представляющий собой поведение, отклоняющееся 

от требований социально востребованных (положительных) 

норм». 
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3. Приведите по два примера юридических норм, предусматри-

вающих конституционно-правовую, административно-

правовую, уголовно-правовую, дисциплинарную, гражданско-

правовую виды ответственности. 

4. Приведите примеры и охарактеризуйте долевую, солидарную 

и субсидиарную гражданско-правовую ответственность. 

5. Известная пословица гласит: «Нет вины на том, кто вынужден 

подчиняться». Верно ли это утверждение? 

6. Выполните тесты: 

 

1. Понятие «правовое поведение» охватывает две разновидности 

юридически значимого поведения:  

а) гражданские деликты и административные правонарушения;  

б) юридические акты и юридические поступки;  

в) правомерное и противоправное поведение.  

 

2. Общественно необходимым является правомерное поведение, 

состоящее:  

а) в использовании субъективных прав, реализация которых нежела-

тельна, но допустима для общества;  

б) использовании субъективных прав, реализация которых желатель-

на для общества;  

в) соблюдении запретов и исполнении юридических обязанностей.  

 

3. Правомерное поведение в зависимости от его мотивов подраз-

деляется:  

а) на действие и бездействие;  

б) пассивное, обычное и активное;  

в) поведение, основанное на уважительном отношении к праву, на 

конформистских началах, на страхе перед применением мер государ-

ственного принуждения.  

 

4. Правомерное поведение в зависимости от степени активности 

подразделяется:  

а) на активное, пассивное, обычное;  

б) действие, бездействие;  

в) соблюдение, исполнение, использование. 
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5. Преступление – это ______________ правонарушение. 

а) уголовное; 

б) гражданское; 

в) административное; 

г) дисциплинарное. 

 

6. Всякое деяние человека квалифицируется как правонарушение 

при 

условии его … 

а) общественной опасности; 

б) целесообразности; 

в) аморальности; 

г) легитимности. 

7. Ответственность за прошлое поведение, за уже совершенные 

поступки 

– это ___________ ответственность. 

а) ретроспективная; 

б) позитивная; 

в) моральная; 

г) политическая. 

8. Видом юридической ответственности не является … 

а) гражданско-правовая ответственность; 

б) дисциплинарная ответственность; 

в) смертная казнь;  

г) административная ответственность. 

 

9. Всякое неустранимое сомнение в законе или в деле толкуется в 

пользу 

обвиняемого – это … 

а) стадия правоприменения; 

б) перспективная ответственность; 

в) функция юридической ответственности; 

г) презумпция невиновности. 

10. Одним из принципов юридической ответственности является 

принцип… 

а) научности; 

б) позитивности; 

в) профессионализма; 

г) неотвратимости. 
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Тема 17. ПРОБЛЕМЫ ЗАКОННОСТИ И ПРАВОПОРЯДКА 

 

 
 

План 

1. Понятие законности.  

2. Принципы и требования законности. 

3. Защита и обеспечение законности. 

 

1. Понятие законности 

Понятие законности неотделимо от понятия права. В советской 

юридической науке долгое время господствовал «нормативный под-

ход» к правопониманию. Право понималось как «система формально-

определенных, общеобязательных юридических норм, выражающих 

волю трудящихся во главе с рабочим классом, обеспеченных государ-

ственным принуждением и регулирующих общественные отноше-

ния». К этому типу правопонимания и было «привязано» понимание 

законности. Отсюда и «нормативное» понимание законности: «стро-

гое и неуклонное соблюдение требований законов и подзаконных ак-

тов всеми без исключения государственными органами, должностны-

ми лицами и гражданами». 

Признание идеи «естественного права» обусловило и изменение в 

понимании законности – в юридической науке появляется термин «пра-

возаконность», само понятие наполняется новым содержанием. В связи 

с этим возникает необходимость «развести» все составляющие этого 

понятия.  

Таким образом, можно говорить о сложности и многоаспектно-

сти законности как социально-политического явления. 

Законность – это идея, требование неукоснительной реализа-

ции правовых норм, верно отражающих предписания естественного 

права. 
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Как идея, законность находит свое выражение в принципе пра-

вового государства. Указанный принцип выражается в требовании, 

предъявляемом к деятельности государственного аппарата, его орга-

нов, должностных лиц, а также органов местного самоуправления и 

их должностных лиц. В результате реализации этого требования ор-

ганами государства и его должностными лицами возникает особый 

режим (система) общественных отношений – режим законности.  

Законность как идея – элемент правосознания, отражающий 

необходимость соответствия законодательства праву, убежденность в 

необходимости строгого и неуклонного соблюдения требований пра-

вовых норм. 

Законность как принцип – одно из руководящих, системообра-

зующих начал построения и деятельности правового государства, вы-

ражающееся в системе принципов и требований, отражающих идею 

законности.  

Кроме того, законность есть требование, предъявляемое к дея-

тельности государственного аппарата, выражающее необходимость в 

своей деятельности строго и неуклонно соблюдать правовые предпи-

сания. 

Режим законности – такое состояние общественных отноше-

ний, когда во взаимоотношениях между государственной властью и 

населением господствует право и закон, а не произвол и насилие. 

Кроме того, законность не только «соблюдение». Последнее 

только лишь одна из форм правомерной реализации, существуют 

также и такие формы реализации как исполнение, использование и 

применение. В связи с этим иногда используют и «широкое» понима-

ние законности – правозаконность: «правомерная реализация требо-

ваний всех правовых норм всеми участниками общественных отно-

шений». 

Результатом законности является правопорядок, т.е. состояние 

фактической упорядоченности общественных отношений нормами 

права. Это итог правового регулирования в режиме законности. 

 

2. Принципы и требования законности 

Принципы законности – основополагающие начала, выража-

ющие идею законности и разворачивающиеся в систему требований, 
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обеспечивающих режим законности в общественных отношениях и 

правопорядок в обществе. 

В юридической литературе принято выделять следующие прин-

ципы законности: 

Верховенство закона – единая направленность правотворчества 

и правореализации на всей территории РФ всеми субъектами права. 

Единство законности – однозначность и определенность в трак-

товке и понимании законности, ее принципов и требований всеми 

субъектами законности. 

Целесообразность законности – необходимость выбора строго в 

рамках закона наиболее оптимальных, соответствующих целям правово-

го регулирования вариантов правотворческой и правоприменительной 

деятельности. 

Недопустимость противопоставления законности и целесооб-

разности – недопустимость отхода от требований законности под 

предлогом политической, идеологической и экономической целесо-

образности. 

Реальность законности – достижение фактического, а не декла-

рированного исполнения правовых предписаний во всех видах дея-

тельности и неотвратимость ответственности за любое нарушение. 

Требования законности – это ее онтологические свойства, обес-

печивающие законосообразность поведения субъектов законности.  

В юридической литературе нет единства по этому вопросу. Так,  

С.С. Алексеев называет следующие требования законности41: 

Всеобщность права, т.е. необходимость развитого, совершенно-

го законодательства. 

Верховенство конституции и законов. 

Равенство всех перед законом. 

Наличие социальных и юридических механизмов, обеспечива-

ющих реализацию прав. 

Гарантированное, качественное применение права, активная, 

решительная борьба с правонарушениями. 

Стабильность законности и правопорядка. 

Между тем существует и иная точка зрения. В некоторых учеб-

никах читателям предлагается схема, согласно которой, каждый 

                                                           
41 См.: Алексеев С.С. Общая теория права. Т. 1. С. 225–226. 
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принцип законности «разворачивается» в систему требований. Так, 

принцип верховенства права подразумевает, что: 

все законы (и деятельность по их созданию) должны соответ-

ствовать конституции и вышестоящим законам; 

подзаконные нормативные акты и правоприменительная дея-

тельность должны соответствовать законам; 

акты применения права и правоприменительная деятельность 

должны соответствовать законам и основанным на них подзаконным 

актам; 

акты индивидуального поведения в сфере права должны соот-

ветствовать законам, подзаконным актам и актам правоприменения. 

Учитывая важность проблемы и спорность вопроса, курсанты 

должны, используя литературу, предложенную в библиографическом 

списке к теме, «развернуть» в систему требований не рассмотренные 

подробно принципы законности. 

 

3. Защита и обеспечение законности 

Защита законности связана с ее нарушениями. Обеспечение – с 

созданием условий, исключающих возможность нарушения законно-

сти.  

Система защиты (охраны) законности включает выявление 

нарушений права и закона в право(законо)творчестве и в правопри-

менении, их немедленное пресечение, приведение в действие меха-

низмов защиты и восстановления права и правопорядка, привлечение 

к ответственности должностных лиц, виновных в нарушениях права и 

закона. 

Отсюда нарушение законности – не просто нарушение закона 

(оно может быть и ошибкой в правоприменении), а тенденция, линия 

в противозаконном поведении должностного лица.  

Обеспечение законности – система мер, направленных на про-

филактику нарушений законности и ее упрочение. 

Важнейшими средствами защиты и обеспечения законности вы-

ступают гарантии законности. Это все те положительно действующие 

условия и специальные средства, обеспечивающие режим законности 

в обществе. 
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Различают общесоциальные (политические, экономические, ду-

ховные, культурно-воспитательные) и специальные (юридические, 

психологические и управленческие) гарантии. 

К числу специальных юридических гарантий относят меры: 

1) по совершенствованию законодательства; 

2) выявлению нарушений законности; 

3) защите законности; 

4) ответственности; 

5) надзору и контролю за состоянием законности; 

6) профилактике нарушений законности.    

   

Следствием соблюдения режима законности является правопо-

рядок. 

Правопорядок – это система общественных отношений, в кото-

рой поведение субъектов является правомерным, это состояние уре-

гулированности социальных связей. 
       

 
Вопросы для  обсуждения 

1. Понятие и принципы законности. 

2. Требования законности. 

3. Гарантии законности: понятие и виды. 

4. Правовой порядок: понятие, общая характеристика. 

5. Правопорядок и общественный порядок. 

Практические задания 

1. Определите, используя учебный и справочный материал, в чем 

различие терминов: «законность», «легитимность», «легитима-

ция»? 

2. Как Вы понимаете юридическое изречение: «Пусть правят зако-

ны, а не люди»? 

3. Объясните, как Вы понимаете значение такого принципа закон-

ности, как «недопустимость подмены законности целесообразно-

стью». Приведите примеры, когда в истории нашей страны происхо-

дили нарушения этого принципа. 
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4. Заполните таблицу, распределив факторы, обеспечивающие за-

конность, в соответствии с  их видовой принадлежностью: 

 

Экономиче-

ские 

Политиче-

ские 

Идеологиче-

ские 

Социаль-

ные 

Право-

вые 

     

Факторы: техническое совершенствование законодательства; доста-

точно высокий жизненный уровень населения; государственная защи-

та нуждающихся; высокий уровень правовой и политической культу-

ры; ритмичная работа хозяйственных структур; разделение властей; 

воспитание уважения к праву; правовая пропаганда; отсутствие без-

работицы; легитимность государственной власти; организация право-

вой пропаганды и воспитания; высокая степень уважения к праву и 

закону; осуществление правосудия; развитие демократических начал 

в осуществлении государственной власти; рентабельность производ-

ства. 

5. Завершите сравнительную таблицу: 

Вопросы для сравне-

ния 

Общественный поря-

док 

Правовой порядок 

Происхождение и 

эволюция  

Возникает вместе с 

появлением и станов-

лением человеческого 

общества  

 

Нормативная основа   Базируется на соблю-

дении правовых норм  

Средства обеспече-

ния  

Авторитет и влияние 

общественного мне-

ния  

 

Последствия наруше-

ния  

 Применяются юриди-

ческие санкции  

 

6. Выполните тесты: 

1.Законность как неукоснительная реализация правовых норм, 

верно отражающих принципы естественного права, - это: 

а) идея; 

б) принцип; 

в) требование. 



363 

2. Законность в государстве не может исходить из принципа... 

а) всеобщности понимания и исполнения законов; 

б) высокого уровня правовой культуры в населении; 

в) приоритета государства над правом; 

г) приоритета законности над целесообразностью. 

 

3. Общественный порядок - это порядок, основанный на ... 

а) на реализации всех социальных норм; 

б) на правосознании граждан; 

в) на реализации норм морали; 

г) на реализации правовых норм. 

 

4. Для законности в Российской Федерации не характерно требо-

вание... 

а) равенства граждан в правах во всех субъектах Федерации; 

б) единства законности во всех регионах страны; 

в) единства для понимания законов во всех сферах жизни; 

г) приоритета целесообразности над законностью. 

 

5. Правопорядок - это система общественных отношений, уста-

новленная 

в результате ... 

а) строгого выполнения социальных норм; 

б) общественного правосознания; 

в) высокого уровня правовой культуры; 

г) точного и строгого осуществления правописаний правовых норм. 

6. Высший надзор за законностью в РФ осуществляет... 

а) Генеральный прокурор РФ; 

б) Высший Арбитражный суд РФ; 

в) Верховный суд РФ; 

г) Конституционный суд РФ. 

 

7. Нормативно-юридической основой правопорядка является... 

а) право и законность; 

б) право и мораль; 

в) право и традиции; 

г) нравственность и обычаи. 
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8. Эффективная борьба с правонарушениями и их предотвраще-

ние - это 

требование ... 

а) криминологии; 

б) законности; 

в) правопорядка; 

г) общественного порядка. 

9. К материальным гарантиям законности и правопорядка отно-

сятся:  

а) экономическая свобода и самостоятельность субъектов права;  

б) деятельность государственных органов по поддержанию правопо-

рядка;  

в) нравственное здоровье общества;  

г) политическая система общества. 

10. Законность и правопорядок соотносятся следующим образом:  

а) правопорядок лежит в основе законности;  

б) правопорядок есть результат реализации требований законности в 

повседневном поведении участников правоотношений;  

в) законность – это составная часть правопорядка. 
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Тема 18. ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ТИПОЛОГИИ 

      

  
План 

1. Сравнительное правоведение как направление исследований 

правовых систем современности. 

2. Методологические проблемы исследования основных право-

вых систем современности (правовых общностей). 

3. Понятийно-категориальный аппарат сравнительно-правового 

исследования правовых систем современности. 

4. Общая характеристика основных правовых систем современ-

ности. 

 

 

1. Сравнительное правоведение как направление исследова-

ний правовых систем современности 

Правовые системы различных государств отличаются опреде-

ленным своеобразием, и, наверное, трудно сравнивать столь непохо-

жие друг на друга национальные правовые системы Швеции и Афга-

нистана. Развитие каждой национальной правовой системы определя-

ется многими факторами, которые можно объединить в две группы. 

Первая включает в себя: уровень социально-экономического разви-

тия, культурно-исторические, политические, этнические, религиозные 

и иные особенности, характерные для той или иной страны. Вторая – 

характеристики самой правовой системы: уровень правовой культуры 

и правосознания, юридическую терминологию, юридическую техни-

ку, правоприменительную практику и т. п.  

Вместе с тем, глубокое и всестороннее познание правовой си-

стемы конкретного государства предполагает ее изучение не изолиро-

вано, а в сравнении с другими существующими, или существовавши-

ми когда-либо правовыми системами. Решение этой задачи осуществ-

ляется в рамках такого направления юридических исследований, ко-
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торое принято именовать «сравнительное правоведение», или «ком-

паративистика» (от английского comparative low – сравнительное пра-

во). 

В этой связи возникает необходимость выяснить объем понятий, 

охватываемых термином «сравнительное правоведение» (компара-

тивистика). Дело в том, что указанная отрасль научных исследова-

ний именуется по-разному: во Франции - «сравнительное право», в 

странах Латинской Америки - «сравнительное законодательство», в 

России и ФРГ – «сравнительное правоведение».  Однако представля-

ется, что проблема не в терминологических различиях, а в том, что на 

сегодняшний день существует множество мнений по данному вопро-

су, в значительной мере отличающихся друг от друга. В результате 

нет также единого представления об этом явлении. 

В одних случаях под сравнительным правоведением понимается 

направление научных исследований, в основе которого сравнение 

правовых явлений, сопоставление того, как решаются сходные 

правовые вопросы в различных правовых системах. 

В других случаях, под сравнительным правоведением понима-

ется сравнительное изучение отдельных отраслей законодатель-

ства или правовых институтов. В рамках этого направления глав-

ным образом исследуются действующие в различных правовых си-

стемах конституционные и обычные законы - например во Франции, 

где существует Общество сравнительного законодательства, создан-

ное еще в 1869 году. 

В третьем случае речь идет о сравнении правовых систем в це-

лом, когда процессом сравнения охватываются не только отдельные 

нормативно-правовые акты, отрасли права и правовые институты, а 

все элементы правовой системы общества. 

Безусловно, существующие в современной юридической науке 

подходы к пониманию сравнительного правоведения не исчерпыва-

ются перечисленными выше. Однако в контексте темы сегодняшней 

лекции важными представляются наиболее общие, устоявшиеся по-

ложения сравнительного анализа правовых явлений, применимые для 

исследования основных правовых систем современности. В этих це-

лях представляется необходимым рассмотреть основные подходы к 

сравнительному правоведению.  

Сравнительное правоведение базируется на признании того, что 
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использование сравнительного метода для изучения правовых явле-

ний, есть не субъективный, а объективно-необходимый процесс. В его 

основе лежат объективные правовые процессы, происходящие во 

всем мире. Они заключаются в расширении тенденций к аккультура-

ции – процессу взаимодействия правовых систем и взаимопроникно-

вения правовых явлений. В этих условиях сравнительное правоведе-

ние приобретает особый статус. Компаративистика, как отмечается во 

многих исследованиях42, повсеместно признана в качестве самостоя-

тельной отрасли науки и учебной дисциплины, имеющих свою науч-

ную и учебную автономию. 

Как и любая другая отрасль научных исследований, сравнитель-

ное правоведение характеризуется наличием собственной структуры, 

предмета и методологии. 

Структура сравнительного правоведения включает в себя три 

части: методологическую, теоретическую и практическую. 

Методологическая часть включает в себя учение о методе 

сравнительного анализа (в форме сопоставления и противопоставле-

ния), его соотношения с другими общими и частными методами, его 

месте и значении в методологическом аппарате юридической науки.  

Теоретическая часть включает в себя положения, касающиеся 

понятия и содержания сравнительного правоведения, его целей, ме-

ханизма правоведения и др. 

Практическая часть компаративистики сводится к выработке 

рекомендаций по наиболее эффективному использованию получен-

ных знаний, по практическому применению в той или иной правовой 

системе сравниваемых юридических актов, норм и институтов. 

В исследовании правовых явлений, основывающихся на сравни-

тельно-правовом методе, принято выделять макро и микро уровни 

сравнительного правового анализа43. Макроуровень предполагает 

проведение сравнительно-правовых исследований в рамках отдель-

ных типов права, правовых семей или на уровне отдельных правовых 

систем. Микроуровень охватывает аналогичные исследования на 

уровне элементов национальной правовой системы - на уровне от-

                                                           
42 См. напр.: Общая теория государства и права. Академический курс в 2 - х то-

мах. Под. ред. проф. М.Н. Марченко. М., 1999. Т. 2. С. 98. 
43 См.: Сравнительное правоведение. Сборник статей. / Сост., ред. В.А. Туманов. 

М., 1978. 
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дельных правовых категорий, институтов и норм.  

Кроме того, при проведении сравнительно-правовых исследова-

ний правовых систем, следует различать внутреннее и внешнее срав-

нение. Внутренне сравнение осуществляется рамками отдельного 

типа права или конкретной правовой семьи. (Например, проведение 

сравнительного исследования в рамках правовых систем, построен-

ных на принципах федерализма и конфедератизма). Внешнее срав-

нение предполагает выход сравнительного анализа за пределы от-

дельных типов права или правовых семей. (Например, сравнительный 

анализ техники юриспруденции в англо-американском и скандинав-

ском праве). Необходимо отметить, что на практике чаще всего внут-

реннее и внешнее сравнение зачастую переплетается и взаимно до-

полняет друг друга.  

Также, следует обратить внимание на общность целей и задач, 

которые преследуются в процессе проведения сравнительно-правовых 

исследований. В их числе называют: стремление к улучшению дей-

ствующего законодательства; стремление к унификации права или к 

гармоничному сочетанию правовых систем и институтов; использо-

вание сравнительного правоведения для более глубокого понимания и 

толкования юристами разных стран собственного, национального 

права и для приобретения ими общей юридической культуры; макси-

мальное удовлетворение потребностей юридической практики, свя-

занной с использованием норм и институтов различных правовых си-

стем44. 

Некоторые авторы выделяют следующие цели сравнительного 

правоведения: а) познавательную, б) информационную, в) аналитиче-

скую, г) интегративную, д) критическую, е) пропагандистскую45. 

 

2. Методологические проблемы исследования основных 

правовых систем современности (правовых общностей) 

Одним из важнейших приемов научного познания, применяемо-

го в рамках сравнительного правоведения, является юридическая 

классификация (типология). Она представляет собой распределение 

                                                           
44 Общая теория государства и права. Академический курс в 2 - х томах. Под. 

ред. проф. М.Н. Марченко. М., 1999. Т. 2. С.99. 
45 См. подр.: Тихомиров Ю.А. Курс сравнительного правоведения. М., 1996. С. 

35 -41. 
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правовых явлений по классам (типам) в зависимости от различных 

критериев. Как отмечает один из авторитетнейших отечественных 

специалистов по сравнительному правоведению А.Х. Саидов, юриди-

ческая типология «выступает необходимой предпосылкой многоас-

пектного, разносторонне дифференцированного анализа правовой 

карты мира»46. В этом смысле классификация (типология) - важный 

способ научного познания, позволяющий раскрыть не только внут-

ренние (структурные) взаимосвязи права, «но его отношения с более 

широким социальным контекстом, что открывает новые возможности 

в изучении юридических явлений»47. Результатом применения срав-

нительного метода к анализу различных национальных правовых си-

стем является группировка их по различным признакам, распределе-

ние их по типам, семьям, структурным общностям.  

Основным вопросом юридической типологии является вопрос о 

выборе критериев для построения классификационных групп (типов) 

правовых систем. В качестве таковых выступают типологические 

признаки. Выбор типологических критериев определяется позицией 

исследователя по вопросу природы права, его социальной сущности, 

юридического своеобразия и др. Иными словами, он обусловлен фи-

лософско-мировоззренческой позицией той или иной школы правове-

дения, в рамках которой осуществляется классификация правовых яв-

лений. Отсюда - множество различных подходов к типологии право-

вых систем, сторонники которых используют различные идеологиче-

ские, этические, рассовые, религиозные и специально-юридические 

факторы права. Эти факторы в той или иной мере учитываются во 

всех типологических подходах, и сочетаясь в определенных комбина-

циях составляют типологические критерии. 

В отечественной юридической науке долгое время доминировал 

классовый подход к изучению явлений правовой действительности, 

основывающийся на марксистском экономическом учении. Осново-

полагающим тезисом этого учения, является тезис о первичности эко-

номического базиса и детерминированности социально-политической 

надстройки типом экономических отношений. 

                                                           
46 Общая теория права. Курс лекций / Под ред. В.К. Бабаева. Н.Новгород, 1993. 

С. 49.  
47 Теория права и государства / Под ред. проф. Н.А. Катаева, проф. В.В. Лазаре-

ва. Уфа, 1994. С. 242. 



370 

В рамках марксистско-ленинской теории права, сравнительно-

правовой метод исследования правовых систем сводился, главным 

образом, к определению принадлежности конкретной правовой си-

стемы к тому или иному историческому типу права.  

Исторический тип права — это совокупность сущностных 

признаков, свойственных всем без исключения правовым системам в 

рамках одной общественно-экономической формации. 

В данном случае, в основу классификации правовых систем по-

ложены социально-экономические критерии: тип производственных 

отношений, господствующий способ производства, характер соб-

ственности, социальная структура общества, классовая сущность пра-

ва и др. 

Такой подход к классификации правовых систем принято име-

новать глобальной типологией. 

Вместе с тем, в рамках исторического типа производилась и 

внутритиповая классификация, посредством которой определялась 

принадлежность конкретной национальной правовой системы к той 

или иной структурной правовой общности (правовой системе).  На 

основе последней выделялись, главным образом две основные право-

вые системы буржуазного права: романо-германская (континенталь-

ная правовая система) и англо-саксонская, а также правовая система 

мусульманского права.  

Следует учитывать, что понятия «типология» и «классифика-

ция» далеко не тождественные. А.Х. Саидов отмечает, что по сравне-

нию с классификацией, типология характеризуется более высоким 

порядком абстракции - она принимает во внимание лишь качественно 

однородную совокупность, все единицы которой имеют общую зако-

номерность развития48.  В сущности, типология — это несколько 

иной, более общий, нежели юридическая классификация, срез срав-

нительно-правовых исследований. Соотношение между этими двумя 

явлениями может быть выражена как соотношение общего (глобаль-

ная типология) и особенного (юридическая классификация). 

Не умаляя достоинств формационного подхода к типологии, а 

они безусловно имеются, обратим внимание лишь на два момента, ко-

                                                           
48  Саидов А.Х. Юридическая типология и основные правовые системы совре-

менности. В кн.: Общая теория права. Курс лекций / Под ред. В.К. Бабаева. 

Н.Новгород, 1993. С. 51. 
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торые заставляют не ограничиваться при изучении разнообразия пра-

вовых систем только вышеупомянутым подходом.  

Первый, связан с излишней идеализацией, заидеологизирован-

ностью учения об историческом типе права. Формационная доктрина 

типологии ведет прежде всего к широкому униформизму в объясне-

нии различных правовых систем. предполагается, что народы, госу-

дарства, регионы, относящиеся к одной общественно-экономической 

формации, имеют в принципе единое, т.е. унифицированное права. 

Причем, преимущество признается только за одним, «правом нового 

и высшего исторического типа» - социалистическим правом. Рассуж-

дая подобным образом, можно предположить, что причисляемое к со-

циалистическому типу, право Монголии, Кубы или Китая более со-

вершенно, чем национальные правовые системы США, Великобрита-

нии или ФРГ, которые относятся к буржуазному типу. 

Второй - связан с тем обстоятельством, что формационный 

подход «не позволяет в должной мере учесть конкретно-

историческую, культурно-национальную и собственно-юридическую 

специфику права,  относясь к ней как в принципе, несущественным 

«особенностям», выступающим, подчас, даже в качестве объекта 

«преодоления», «изживания», «вытеснения», что и делает правовое 

регулирование внутри той или иной общественной формации одно-

родно обезличенным»49. В связи с этим и возникает необходимость 

обратить внимание на иные подходы к типологии правовых систем, в 

том числе, подходы, ставшие достоянием зарубежной правовой мыс-

ли.  

В зарубежном сравнительном правоведении сложились два ос-

новных подхода, суть которых отражены наиболее известными типо-

логическими теориями: теорией трихотомии и теорией правовых 

кругов. 

Теория трихотомии (греч. три +сечение, разделение) получила 

наиболее глубокое обоснование в работах французского ученого-

юриста Рене Давида. Он выдвинул идею выделения трех основных 

«правовых семей»: романо-германской, англо-саксонской и социали-

стической, к которым примыкают религиозные и традиционные пра-

вовые системы, охватывающие четыре пятых правовой карты мира. 

                                                           
49 Указ. соч. С. 244. 
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Рене Давид (1906-1990гг..) 

 

Классификация Р. Давида строится в зависимости от таких об-

стоятельств, как  структура права, особенности теории и практики 

определения источников права, представления о месте права в  жизни 

общества и государства, применяемая в рамках тех или иных право-

вых систем юридическая техника, философские, политические и иные 

(например, религиозные) основы и принципы построения права50. 

Указанные обстоятельства объединяются в два совокупных критерия: 

идеологический и юридической техники. 

Идеологический критерий включает факторы религии, филосо-

фии, экономической и социальной структуры общества. 

Критерий «юридической техники» – охватывает особенности, 

структуру и источники права, юридическую технику, используемую 

при создании и применении нормативно-правовых актов, др. 

По мнению Р. Давида, указанные критерии должны использо-

ваться не изолированно, а в совокупности. 

Второе направление западной компаративистики, представлено 

в работах К. О. Эберта, М. Ренстайна, К. Цвайгерта, Х. Кетца, и вы-

ражено в теории «правовых кругов». Наиболее известным представи-

телем этого направления является К. Цвайгерт. Он выделяет восемь 

правовых кругов: романский, германский, скандинавский, англо-

американский, социалистический, право ислама, индусское право, 

обычное право.  

                                                           
50 Там же. С. 30. 
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Конрад Цвайгерт (1911-1996гг..) 

В основе типологии К. Цвайгерта - три взаимосвязанные груп-

пы критериев: 1) исторический генезис правовых систем; 2) система 

источников права; 3) структура правовой системы (ведущие право-

вые отрасли институты и отрасли права.  

 

3. Понятийно-категориальный аппарат сравнительно-

правового исследования правовых систем современности  

Юридическая типология – распределение правовых явлений 

по классам (типам) в зависимости от различных критериев. 

Исторический тип права – совокупность сущностных призна-

ков, свойственных всем системам в рамках одной общественно-

экономической формации (право рабовладельческого государства, 

право феодального государства и т.п.) 

Национальная правовая система – вся совокупность правовых 

явлений, существующих в той или иной стране, т.е. право конкретно-

го государства. 

Правовая семья (термин Рене Давида) – группа правовых си-

стем, имеющих сходные признаки (систему источников, систему пра-

ва, организацию юстиции, правовые традиции).   

Правовая карта мира - вся совокупность национальных право-

вых систем, существующих на земном шаре в тот или иной историче-

ский период. В ряде случаев используются и другие терминологиче-

ские обозначения: «юридическая география» (В.А. Кнапп), «сообще-

ство правовых систем» (Ж. Сталев).  

Классификационные критерии типологии правовых систем: 

исторический генезис правовой системы и особенности правового 

развития; систему источников; систему (структуру) права (деление 
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права на частное и публичное, на отрасли и правовые институты); 

наличие кодификации (Конституций, кодексов); особенности право-

применительной практики (роль свободы усмотрения правопримени-

теля при разрешении юридических дел), уровень техники юриспруден-

ции (юридической и правоприменительной), роль правосознания. 

В качестве дополнительных классификационных критериев мо-

гут быть использованы и иные обстоятельства, например, особенно-

сти этнокультурного развития группы стран, роль традиций, религи-

озных, идеологических регуляторов в системе нормативно-

традиционного регулирования.  

На основе указанных классификационных критериев возможно 

выделить следующие семьи национальных правовых систем (струк-

турные общности): романо-германскую, включающую в себя три внут-

рисемейные группы: романскую, германскую и славянскую); англо-

американскую (включающую группы английского и американского 

права); скандинавскую; латино-американскую; мусульманскую; ин-

дусскую; дальневосточную; правовую семью обычного права.. 

 

4. Общая характеристика основных правовых  

систем современности 

На современной правовой карте мира сегодня насчитывается 

более двухсот национальных правовых систем. Ее дифференцирован-

ный, многоаспектный анализ, позволяет выделить основные, облада-

ющие юридической оригинальностью    и культурно-исторической 

самобытностью структурные общности, объединяющие «родствен-

ные» правовые системы, которые мы терминологически будем обо-

значать как «правовая семья».  

Вопрос о количестве правовых семей и их составе до сих пор 

остается дискуссионным. В связи с этим, мы не ставим задачами вы-

деление классификационных критериев и подробную классификацию 

существующих правовых систем, а предполагаем, основываясь на 

существующих классификационных теориях (Р. Давид, К. Цвайгерт и 

Х. Кетц, А.Х. Саидов и др.), дать краткий обзор основных правовых 

систем современности.  
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РОМАНО-ГЕРМАНСКАЯ ПРАВОВАЯ СЕМЬЯ 

 

Эту семью образуют главным образом, правовые системы госу-

дарств континентальной (центральной) Европы: Германия, Франция, 

Испания, Португалия, Италия, Австрия, Швейцария, Бельгия. Кроме 

того, в эту семью входят также и правовые системы тех европейских 

государств, которые реципировали романо-германское право после 

развала социалистического лагеря: Польша, Венгрия, Чехия, Слова-

кия, Румыния, Россия, Украина, Беларусь и др.  Последние до недав-

него времени относились к правовой семье социалистического права 

(по классификациям Р. Давида, К. Цвайгерта, др.). 

Исторический генезис романо-германского права. Романо-

германская правовая семья имеет длительную историю. Она начала 

формироваться в континентальной Европе, как полагают, в XIII веке. 

Хотя к этому времени Римской империи, создавшей блестящую юри-

дическую систему, уже не существовало, но этой семьи характерным 

считается рецепция римского права. Известный французский юрист 

Рене Давид, пишет - «более чем тысячелетняя ее эволюция значи-

тельно отдалила не только материальные и процессуальные нормы 

этого права, но и саму концепцию права и правовой нормы от того, 

что было признано во времена Августа и Юстиниана.  Романо-

германские правовые системы как бы продолжают римское право, но 

не являются его точной копией».  

Кроме римского права, дошедшего до нас главным образом в 

Компиляциях Юстиниана (Кодекс, Дигесты, Институции, опублико-

ванные с 529 по 534 года, дополненные серией Новелл) и Молитвен-

нике Алариха (506 год), источниками формирования романо-

германского права можно считать право университетов и неримские 

элементы - каноническое право и обычаи (местное право). 

Право университетов – (нельзя рассматривать в качестве права 

в собственном смысле этого слова) представляет собой изучение и 

развитие римского права в университетах Болоньи (Италия), Сорбон-

ны (Париж), Виттенберга (Германия) и др. Причем больше внимание 

уделялось не столько юридической технике, сколько принципам и 

идеям, в нем заложенным. Кроме римского права в университетах 

изучается и развивается также и национальное право, хотя до периода 

национальных кодификаций (XIX век), преподавание и изучение рим-
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ского права составляет основу юридического образования в универ-

ситетах Европы, а преподавание национального права - лишь второ-

степенное значение. Хотя впоследствии, с появлением конституцион-

ного, административного права (его не было в Древнем Риме) упор 

делается больше на национальное право. 

Неримские элементы в романо-германском праве. К их числу, 

прежде всего, следует отнести каноническое право. Церковная 

юрисдикция имела в XII и XIII веках очень широкую компетенцию в 

ряде стран. В результате этого появилась целая совокупность реше-

ний церковных соборов, а также постановлений и других актов, ис-

ходящих от самого Римского Папы. С помощью норм канонического 

права регулировались вопросы внутренней жизни церковных органи-

заций, а позднее и некоторые семейные, брачные и имущественные 

отношения.  

Вторым неримским элементом романо-германского права счи-

таются обычаи. К их числу относят германские, обычаи иберов и 

басков, обычаи славянских племен, др. Региональные и местные обы-

чаи, которые известны благодаря научным произведениям или офи-

циальным компиляциям, изданным по инициативе суверенов либо 

местных властей. 

Система (структура) права. Понятие правовой семьи предпо-

лагает главным образом сходство структуры права. Системы романо-

германской правовой семьи, как полагает Р. Давид, именно потому и 

могут быть объединены, что они близки по своей структуре. Харак-

терным признаком романо-германской правовой семьи является де-

ление права на частное и публичное.  

Система источников. Романо-германская правовая семья ха-

рактеризуется также наличием иерархической системы источников. В 

числе источников главное место занимает нормативно-правовой акт 

(статут). Поэтому романо-германское право иногда называют пра-

вом статутным.  

В числе законов различают кодексы, специальные законы и 

сводные тексты норм.  

 

Дополнительным источником в романо-германском праве яв-

ляется обычай. В соответствии с существующей в континентальном 

праве концепцией, обычай используется главным образом secudum 
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legem (в дополнение к закону). Закон в ряде случаев для своего пони-

мания зачастую нуждается в объяснении с точки зрения обычая. Ха-

рактерно, что область применения обычая praeter legem (кроме зако-

на) очень ограничена, роль обычая adversus legem (против закона), 

также ограничена, но имеет место в ряде стран (например, в навига-

ционном праве Италии, морской обычай превалирует над нормой 

Гражданского кодекса). 

Вспомогательным источником признается также и судебная 

практика (а в ряде государств и административная практика).   

Романо-германская правовая семья включает национальные 

правовые системы, которые, несмотря на общность многих элемен-

тов, определенным образом отличаются друг от друга. В связи с этим 

выделяют внутри этой семьи две внутрисемейные группы: группу 

романского и группу германского права. Группа романского (латин-

ского) права объединяет правовые системы Франции, Италии, Испа-

нии, Бельгии, Люксембурга, Португалии. Для правовых систем, вхо-

дящих в эту группу характерно большее влияние латинского права, 

выраженного во французском праве. 

В группе германского права - правовые системы тех государств, 

на формирование которых большее внимание оказало право герман-

ских университетов: Германия, Швейцария, Австрия, а также право-

вые системы Румынии, Венгрии, Чехии, Словакии, Польши (госу-

дарств, ранее входивших в семью социалистического права). Три по-

следних хотя и являются славянскими государствами, но в своем 

юридическом развитии тяготеют к германскому праву.  

 

ПРАВОВАЯ СЕМЬЯ ОБЩЕГО ПРАВА 

(АНГЛО-АМЕРИКАНСКАЯ ПРАВОВАЯ СЕМЬЯ) 

Система общего права характерна для стран, которые реципиро-

вали английское общее право, дополненное и усовершенствованное» 

правом справедливости». В эту семью входят национальные правовые 

системы Англии, Северной Ирландии, а также тех государств, главой 

которых формально считается королева Великобритании - Канады, 

Новой Зеландии, Австралии и других, т.н. стран Содружества (около 

36 государств) и США. 

Для этой правовой системы свойственна тройственная структу-

ра источников: общее (классическое английское право), право спра-
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ведливости и статутное право. Стержнем англо-американской пра-

вовой системы является английское общее право. В то же время сле-

дует иметь в виду, английское право, строго говоря, не является ни 

правом Объединенного королевства, ни правом Великобритании, так 

как ни Северная Ирландия, Шотландия, острова Ла-Манша и остров 

Мэн, ни тем более США ему не подчиняются. Как отмечает Р. Давид - 

«сфера применения английского права ограничивается Англией и 

Уэльсом»51. Английское право, в отличие от романо-германского, не 

знало обновления ни на базе римского права, ни на основе кодифика-

ции и развивалось автономным путем, и, в сущности, являющееся 

правом прецедентным. Правовые системы Шотландии и Северной 

Ирландии отличаются определенным своеобразием, о чем будет ска-

зано несколько ниже. Кроме того, в рамках правовой семьи общего 

права принято различать две внутрисемейные группы – группу ан-

глийского и группу американского права 

 Английское общее право — это совокупность норм, создавае-

мых на основе обычного права в процессе рассмотрения королевски-

ми судами раннефеодальной Англии конкретных дел. 

Право справедливости - нормы, первоначально складывающи-

еся из решений Суда Канцлера, на основе толкования общего права 

по конкретным делам, с учетом индивидуальных особенностей дела.   

Право справедливости дополняет и корректирует общее право. 

Статутное право - писаное право, создаваемое органами госу-

дарственной власти. Оно представляет собой совокупность норм, со-

держащихся в актах монарха, парламента, а также в актах «делегиро-

ванного законодательства» (акты, издаваемые не парламентскими ор-

ганами власти). 

Исторический генезис правовой семьи общего права. В исто-

рии английского права выделяют четыре периода. Первый период 

предшествовал норманнскому завоеванию 1066 года - его называют 

периодом англосаксонского права. Римское господство, хотя и дли-

лось в Англии 4 века - от императора Клавдия до начала V века, прак-

тически не оказало существенного влияния на формирование общего 

права. Право англосаксонской эпохи представлено Законами Этель-

берта, составленными на англосаксонском языке к 600 году и вклю-

                                                           
51 Давид Р. Указ. соч. С. 252. 
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чающими всего 90 фраз52, а также Законами датского короля Канута 

(1017 - 1035) - т.н. «законов варваров». 

 Второй период становления общего права - от 1066 года до 

установления династии Тюдоров (1485) — это период, когда оно 

утверждается, преодолевая сопротивление местных обычаев. Условия 

этого периода оказали на правовую систему влияние, ощущаемое и в 

настоящее время.  В 1066 году к власти в Англии приходят норманны 

во главе с Вильгельмом Завоевателем. Вместе с ними в Англию при-

носится централизованная власть и богатый опыт административного 

управления, испытанный в герцогстве Норманнском. С норманнским 

завоеванием эпоха племен заканчивается и устанавливается феода-

лизм. 

Третий период - с 1485 по 1832 годы - расцвет общего права. 

Оно формируется как общее право (Comune ley - франц.) в противовес 

местным обычаям. В этот период его источниками были судебные 

решения. Правосудие в этот период осуществляется сначала собрани-

ем свободных людей (Country Court) и Судом сотни (Handred Court). 

Они рассматривали локальные дела на основе норм обычного права. 

Высшей судебной инстанцией является т.н. «высший суд» - Суд ко-

роля (Curia regis). Кроме них правосудие осуществляется королев-

скими судами: Суд казначейства, Суд общегражданских исков и Суд 

королевской скамьи, к компетенции которых относились три катего-

рии дел: дела, затрагивающие королевские финансы; дела, касающие-

ся земельной собственности и недвижимости; тяжкие уголовные дела, 

затрагивающие мир в королевстве. 

С 1485 г. начинается соперничество общего права с дополни-

тельной правовой системой, что нашло свое выражение в «праве 

справедливости».  Право справедливости (Law of Equaity) восполни-

ло пробел, образовавшийся в компетенции королевских общих судов 

и высшего суда.  

Четвертый период - с 1832 года и до наших дней, когда общее 

право дополняется усиленно развивающимся законодательством. Для 

этого периода характерно развитие идей демократии Джереми Бента-

ма и значительное развитие законодательства. В 1873 - 1875 годах 

происходит модернизация судебной системы - Акты о судоустройстве 

(Judicature Acts) ликвидировали формальное различие между судами 
                                                           

52 Давид Р. Указ. соч. С. 254. 
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общего права и канцлерскими судами. Вследствие этого все суды по-

лучили право применять как нормы общего права, так и нормы права 

справедливости.  

Система (структура) права характеризуется определенным 

своеобразием. В английском праве нет деления на публичное право и 

частное право. В этом смысле, оно со всех точек зрения отличается от 

права континентального.  

Общее право включает в себя уголовное, договорное право, во-

просы гражданской ответственности (правонарушения) и др. 

Право справедливости в современном понимании - совокуп-

ность норм, которые выделились главным образом в XV и XVI веке и 

применялись судом канцлера с тем, чтобы дополнять, а иногда и пе-

ресматривать систему общего права, ставшую в то время недостаточ-

ной. Различие между правом справедливости и общим правом сохра-

няет свое значение и по сей день, несмотря на их «слияние», оформ-

ленное Актами о судоустройстве 1873 и 1875 г.г. Основным принци-

пом его является принцип - Equity follows the Law  (справедливость 

всегда основывается на праве - одна из аксиом, провозглашенных 

канцлером). Основой справедливости считается совесть. Во всех слу-

чаях вмешательство канцлера обосновывалось требованиями совести, 

которые не вытекали из действующего права. Канцлер вмешивался 

«по справедливости», не претендуя на изменение норм права, приме-

няемого судами. К числу институтов, составляющих право справед-

ливости можно отнести, например: институт доверительной соб-

ственности (trast), о торговых товариществах, об исполнении дого-

вора, о разрешении споров о недвижимости, дел, связанных с несо-

стоятельностью, с толкованием завещаний и ликвидацией наслед-

ства. 

Другой характерной особенностью структуры англо-

американского права является недостаточно четкое выражение раз-

личных отраслей. Эти особенности, как отмечают в работах, посвя-

щенных юридической типологии53, обусловлены преимущественно 

двумя факторами. Во-первых, тем, что все суды имеют общую юрис-

дикцию, т. е. могут выбирать разные категории дел: публично - и 

частноправовые, гражданские, торговые, уголовные и т.п. 

                                                           
53 Общая теория права. Курс лекций / Под. ред. В.К. Бабаева. Н. -Новгород, 1993. 

С. 63. 



381 

В правовых системах романо-германской правовой семьи, раз-

деление юрисдикции ведет к разграничению отраслей права. В отли-

чие от нее, унифицированная юрисдикция в общем праве действует в 

обратном направлении. 

Вторым фактором, определяющим специфику структуры обще-

го права, является его характер развития. Оно развивалось посте-

пенно, путем судебной практики и законодательных реформ по от-

дельным вопросам.  На протяжении нескольких десятилетий были из-

даны консолидированные акты по наиболее значительным институ-

там гражданского и уголовного права. При этом не ставилась задача 

кодификации целых отраслей - они вбирали в себя в упорядоченном 

виде, применительно к отдельным правовым институтам нормы, 

прежде содержавшиеся в ранее изданных нормативных актах и сфор-

мулированные в судебных прецедентах. К числу таких актов относят-

ся, например, законы о семейных отношениях 1857 г., о партнерстве 

1890 г., о продаже товаров 1893 г. и др. 

Система источников права в этой правовой семье характери-

зуется определенным своеобразием по сравнению с континентальной 

правовой системой. Английское право, созданное Вестминстерскими 

судами (общее право) и канцлерским судом (право справедливости) 

является судебным правом не только по своему происхождению. В 

нем менее сильно влияние университетов и доктрины, нежели в кон-

тинентальном праве, а общий пересмотр права в форме кодификации 

никогда не осуществлялся. Английское право сохранило структуру 

права и свои первоначальные черты. Это - типичное прецедентное 

право (cause law), создаваемое в процессе судебной практики. 

Таким образом, в системе источников права первостепенное 

значение имеет правовой прецедент. Правовой прецедент (the 

decisions of Courts, букв. - судебные решения) - норма, создаваемая 

судом в процессе разрешения конкретного дела.  

Другим важным источником английского права является закон. 

В тоже время, закон54  (statute), ранее по традиции игравший второ-

степенную роль, ограничиваясь внесением корректив или дополнений 

                                                           
54 В данном случае термин «закон» употребляется в самом широком смысловом 

значении, обозначая не только акты, издаваемые органом законодательной власти, но и 

акты т.н. «делегированного законодательства», а также акты, изданные не парламент-

ской властью. 



382 

в прецедентное право, в настоящее время не может считаться тако-

вым. Сегодня законы и иные нормативно-правовые акты в общем 

праве столь же значимы, как и в праве континетальном. 

К числу второстепенных источников английского права отно-

сят правовой обычай (custom), доктрину (правовую науку) и справед-

ливость (правосознание правоприменителя). Использование послед-

него основывается на одном из немногих принципов, позаимствован-

ных из римского права: право — это прежде всего разум (Lex est 

aliquid rationis)55. 

К числу особенностей правовой семьи общего права можно от-

нести и иные, связанные с юридической техникой. Нормы прецедент-

ного права более абстрактны и более обще выражены, по сравнению 

с правом континентальным. В английском праве кодификация прак-

тически не применяется, а основной формой систематизации право-

вых норм является консолидация. Кроме того, в английском праве от-

сутствует конституция европейского (кодифицированного) типа - 

ее заменяет совокупность таких правовых актов как Закон о престо-

лонаследовании, Хабеас корпус акт 1679 г., Билль о правах 1689 г. 

Кроме этого, не следует отождествлять английское право с пра-

вом всех тех стран, которые реципировали общее право. В правовой 

семье общего права различают две внутрисемейные группы: ан-

глийского и американского права. 

Группа английского права включает правовые системы Англии 

и Уэльса, Шотландии, Северной Ирландии, Ирландии (Эйре), а также 

тех государств, главой которых формально является Королева Англии 

(Австралия, Канада, Новая Зеландия). Все эти правовые системы раз-

личаются между собой - даже государства, образующие Соединенное 

Королевство наряду с Англией - Шотландия и Северная Ирландия, 

характеризуются наличием совершенно самостоятельных правовых 

систем. 

Правовая система Шотландии, которая насильственно была 

присоединена к Англии в XVII в., существенно отличается от англий-

ской. Для нее характерно значительное влияние шотландского общего 

права, отличающегося своей структурой, терминологией и принципа-

ми, а также системой источников - она включает в себя не только 

правовые прецеденты, но и некоторые трактаты шотландских юри-
                                                           

55 Подр. см.: Давид  Р. Указ. соч.  Отдел.IV, С. 325 -327, 330 - 331. 
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стов, пользующихся исключительным авторитетом. Законодатель-

ство, так же, как и в Англии не кодифицировано. Кроме того, некото-

рые различия проявляются и в системе судов: по уголовным делам в 

качестве высшей инстанции выступает расположенный в Эдинбурге 

Высокий суд юстициариев56, решения которого обжалованию не под-

лежат; по гражданским делам высшей инстанцией выступает Сесси-

онный суд в Эдинбурге (решения могут быть обжалованы в британ-

скую Палату лордов); и низшие суды - шерифские суды (шериф - 

профессиональный судья) и окружные суды. 

Определенным своеобразием отличается и правовая система Се-

верной Ирландии, присоединенная к Великобритании в 1921 г. В 

частности, используются некоторые акты ирландского парламента, 

распущенного в 1921 г., а правовой прецедент имеет силу не «обязы-

вающего», а только «убеждающего», кроме того, используются акты 

локального действия - действующие только на территории Северной 

Ирландии.  

Группу американского права образуют правовые системы 

США, представляющие собой 51 правовую систему (50 - ти штатов и 

федеральная правовая система). Право США в своей основе имеет 

общее права. Вместе с тем, в ряде штатов более значительно ощуща-

ется влияние французского права (Луизиана) или испанского (Флори-

да, Калифорния, Аризона, Техас). Главной отличительно чертой явля-

ется наличие кодифицированных конституций: Конституции 

США1787 г. и Конституций штатов.  

В целом право США имеет структуру, и источники, аналогич-

ные структуре и источникам общего права: прецедентное право во 

взаимодействии с законодательством и отсутствие четкого деления на 

публичное и частное. Вместе с тем, законодательство в США по срав-

нению с прецедентом имеет больший удельный вес, чем в Великобри-

тании. 

Право США в большей степени систематизировано, причем ос-

новной формой систематизации является инкорпорация. Так, напри-

мер, федеральное законодательство публикуется в систематизирован-

                                                           
56 Юстициарий - в средние века, чиновник, выполнявший функции главы испол-

нительной или судебной власти в отсутствие короля или по его поручению на террито-

рии Ирландии или Шотландии. (Подр. см.: Решетников Ф.М. Правовые системы стран 

мира. Справочник. М., 1993. С. 43 - 44). 
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ном виде в качестве Свода законов США, состоящего из 50 разделов, 

каждый из которых посвящен определенной отрасли права либо 

крупному правовому институту. Кроме того, во многих штатах при-

няты и действуют кодексы: гражданские (Джорджия, Калифорния, 

Монтана, Северная и южная Дакота, Луизиана); уголовные (или вер-

нее разделы свода законов штата, регулирующие ответственность за 

различные преступления).  

Отличается от английской и техника толкования и применения 

прецедентов. Прецеденты в США носят не «обязывающий», а «убеж-

дающий» характер. Судьи различных штатов не связаны прецедента-

ми, созданными на территории других штатов.  Характерно также и 

то, что Верховный Суд США и Верховные суды штатов обладают 

правом контроля за конституционностью законодательства. 

 

СКАНДИНАВСКАЯ ПРАВОВАЯ СЕМЬЯ 

Ряд авторов (А.Х. Саидов, Ю.А. Тихомиров) выделяет в каче-

стве самостоятельной правовой семьи группу национальных право-

вых систем североевропейских стран: Швеции, Дании, Норвегии, 

Финляндии, Исландии. Кроме того, отмечается, что в последнее вре-

мя эта семья имеет тенденцию к расширению за счет вхождения в нее 

т. н. «стран Балтии» - бывших советских прибалтийских республик. В 

отношении последних вопрос, на наш взгляд, достаточно дискусси-

онный. Правовые системы прибалтийских государств, попеременно 

испытавшие значительное воздействие сначала германского, а затем 

шведского, и, в конце 40 - х годов н. в. советского права находятся на 

стадии реформирования. Причем это реформирование в определен-

ном смысле еще больше отдаляет их от цивилизованных скандинав-

ских стран - ярким примером этого является, например, Закон о граж-

данстве Латвии. Поэтому мы будем исходить из того, что в сканди-

навскую правовую семью входят национальные правовые системы 

Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии и Исландии. Выделение этой 

правовой системы обусловлено главным образом с географическим 

положением этих стран, сходством уклада жизни, теснейшими эко-

номическими, культурными и политическими связями между ними.  

Исторический генезис скандинавской правовой семьи. Фор-

мирование североевропейской правовой системы, несмотря на бли-

зость к странам романо-германской правовой семьи, происходило до-
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статочно самобытно и автономно. Она сочетает черты романо-

германского и общего права, и вместе с тем, не может быть отнесено 

ни к одной из этих правовых систем.  

На правовое развитие североевропейских стран римское право и 

право университетов сыграло менее значительную роль, нежели на 

романо-германское право. Техника кодификации, реципированная в 

римском праве континентальной системой права, в скандинавскими 

правовыми системами практически не применялась. Вследствие этого 

в скандинавском праве отсутствуют кодексы, подобные Гражданско-

му кодексу Франции или Германскому гражданскому уложению. 

Кроме того, роль судебной практики в нем более значительна по 

сравнению с правовыми системами романо-германской правовой се-

мьи. 

В равной степени незначительным оказалось и то воздействие, 

конторе оказало на североевропейское право и англосаксонское об-

щее право.  Так скандинавскому праву практически не известны такие 

характерные для общего права институты, как правило прецедента, 

техника различий, особая роль процессуального права. 

Своеобразие формирования скандинавских правовых систем 

проявляется, прежде всего, в периодизации североевропейского пра-

ва.  Первоначально используются нормы старогерманского права с 

XII в. они включаются в земельные и городские акты, роль которых 

была достаточно ощутимой в регулировании общественных отноше-

ний. Единое земельное право начало формироваться значительно 

позже. В этот период наиболее известными правовыми актами, 

например в Норвегии, являются  сборники обычного права: «Законы 

гулатинга» (1150 г.) и «Законы форстатинга» (1190 г.); а так же  дей-

ствовавшим в Норвегии, пока она не превратилась в провинцию  Да-

нии, «Свод законов короля Кристиана IV», подготовленный в 1602 - 

1604 г.г. 

Следующим этапом развития стало создание законодательных 

актов: датский свод законов - «Кодекс короля Христиана V» 1683 г., 

который был распространен и на Норвегию под названием «Норвеж-

ский свод законов короля КристианаV» с 1687 г., и «Свод законов 

шведского государства» 1734 г. Датский кодекс короля Христиана 

состоял из шести книг: о судопроизводстве, о светских сословиях, о 

торговле и семейном праве, о морском праве, о вещном и наслед-
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ственном праве, об уголовном праве. Шведский кодекс 1734 г. 

включал девять разделов, посвященных нормам гражданского зе-

мельного, договорного, обязательственного, семейного и наслед-

ственного права. Указанные акты стали исходным пунктом формиро-

вания скандинавского права и «составили основу последующего раз-

вития обеих ветвей - датской и шведской - скандинавского права».57  

Устойчивость правового развития североевропейских стран вы-

разилась в сумме разрозненных правовых актов конституционного 

содержания, которые обеспечивали историческую преемственность 

государства и права. В Швеции в 1810 г. был принят Королем Акт о 

престолонаследии, в Финляндии в 1919 г. Акт «Форма правления 

Финляндии». Вместе с тем, характерной чертой этой правовой семьи 

является унифицированность. Она обусловлена исторически – Фин-

ляндия в течение пяти веков, будучи частью Шведского королевства 

использовала шведское право, Норвегия и Исландия пребывали под 

господство Дании, в результате чего на протяжении четырех веков в 

этих странах применялось датское право. Углубление унификации 

продолжалось и в XIX - XX в.в., когда на территории трех стран всту-

пил в силу единый Кодекс о векселе 1880 г., а также законы о торго-

вых знаках, закон о торговом реестре, фирме и ведении торговых дел 

по доверенности, принятые в 90 - х г.г. XIX,  Единый Закон  о купле-

продаже движимого имущества, закон о договорах и других сделках в 

области вещного права, принятые в течение 1905 - 1929 г.г. 

Система источников скандинавского права. Скандинавское 

право характеризуется тройственной структурой источников. С одной 

стороны, североевропейское право - право статутное, что сближает 

его с романо-германским правом. Одним из основных источников в 

этой правовой семье является нормативно-правовой акт. В их число 

входят законы – акты, принимаемые парламентами скандинавских 

государств, а также иные нормативно-правовые акты. Законодатель-

ство в этих странах в основном кодифицированное. 

В тоже время, нормативно-правовой акт - далеко не единствен-

ный источник скандинавского права. В Норвегии, Дании и Швеции, 

например, отчетливо прослеживается позиция, придающая важное 

значение судебной практике, как источнику права. Таким образом, 

можно рассматривать в качестве второго из основных источников 
                                                           

57 Общая теория права. Курс лекций / Под ред. В.К. Бабаева. С 70.  
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права, судебный прецедент. Так, например, в Норвегии, решения 

Верховного суда, а иногда и других судебных инстанций, вынесенные 

ими по конкретному делу, имеют, по существу, силу «убеждающего 

прецедента»58.   Это, в свою очередь сближает скандинавское право с 

общим. 

В системе источников скандинавского права значительную роль 

играет также правовой обычай. Он не входит, наряду с законом и 

прецедентом, в число основных, а является дополнительным. Право-

выми обычаями, в дополнение к закону, регулируются главным, обра-

зом отношения в сфере торговли и мореплавания.  

Структура скандинавского права характеризуется делением 

права на частное и публичное, а также на отрасли и институты. 

Частное право включает такие отрасли и институты, как семей-

ное, обязательственное, коммерческое, воздушное, международное 

частное право, право собственности, страхование. 

Публичное - включает конституционное, административное, 

уголовно-судебное, налоговое, экономическое (инструменты плани-

рования и т.п.). 

Юридическая техника. С точки зрения юридической техники, 

скандинавское право в равной мере заимствовало многие технико-

юридические приемы как в романо-германском, так и в общем праве.  

Во многих скандинавских странах действуют консолидированные ак-

ты (характерные для общего права): конституционно-правовые (в 

Швеции - «Форма правления» 1974 г., в Финляндии - четыре органи-

ческих закона: «Форма правления Финляндии» 1919 г., «Акт об Эдус-

кунте» 1928 г., «Акт о праве парламента контролировать законность 

деятельности государственного совета и канцлера юститции» 1922 г., 

«Акт о государственном суде» 1922 г. ); гражданско-правовые - в 

Швеции, например, Закон о договорах и иных юридических сделках 

1915 г., Закон о браке 1920 г., Закон о родителях и детях 1949 г., в Да-

нии -  

Кроме того, приняты и действуют кодифицированные акты за-

падноевропейского типа: Конституция Норвегии 1814 г. и Конститу-

ция Дании 1953 г., Уголовный кодекс Норвегии 1902 г., датский «За-

кон о правосудии» 1916 г.,  Уголовный кодекс Швеции 1894 г., Уго-

                                                           
58 Подр. см.: Решетников Ф.М. Правовые системы стран мира. Справочник.  С. 

149. 
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ловный кодекс 1962 г. Швеции, Уголовный кодекс Дании 1930 г. и 

Уголовный кодекс Гренландии 1954 г., др59. 

Характерной особенностью скандинавского права, которая про-

является и в юридической технике, является унификация. 

Все сказанное дает основания предположить, что правовые си-

стемы североевропейских государств отличаются самобытностью и 

своеобразием, в силу которых их нельзя отнести ни к романо-

германской правовой семье, ни к правовой семье общего права. Таким 

образом, скандинавское право является оригинальной и вполне само-

стоятельной правовой системой.  

 

ЛАТИНОАМЕРИКАНСКАЯ ПРАВОВАЯ СЕМЬЯ 

Латиноамериканское право представляет собой совокупность 

национальных правовых систем стран Латинской Америки: Аргенти-

ны, Мексики, Бразилии, Венесуэлы, Перу, Боливии, др. Все эти стра-

ны, обладающие сравнительно молодой государственностью, были в 

период колониальной экспансии европейских государств колониями 

Испании или Португалии, либо Голландии, Франции или Британской 

империи.  Формирование семьи латиноамериканского права обуслов-

лено, прежде всего, географическим положением стран Латинской 

Америки, а также сходством социально-экономической структуры и 

политического строя. 

Исторический генезис латиноамериканского права. Испан-

ские, португальские, французские и голландские колонии, созданные 

в странах практически необитаемых, или в странах, где местная циви-

лизация была обречена на исчезновение, естественно восприняли ха-

рактерные понятия романо-германской правовой семьи. Сначала по-

всюду, за исключением городов и некоторых центров, применялось 

примитивное право, что было связано с подчиненным положением 

стран и отсутствием юристов. По мере развития Латинской Америки, 

право, применяемое на практике, стало сближаться с  доктринальным 

правом, преподаваемым в университетах (университет в Лиме был со-

здан в 1551 году, а университет в Мехико - в 1553 году); затем с пра-

вом, инкорпорированным в кодексах, составленных по европейскому 

                                                           
59 Характерно, что Р. Давид отмечает, что кодексы практически перестали суще-

ствовать в Дании, Норвегии и Исландии; в этих странах они заменены большими зако-

нами, не включенными в старые кодексы. - см. напр.: Давид Р. Указ. соч.  С. 127.  
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образцу. Однако эта правовая семья приобрела черты устойчивой 

общности только в пределах последнего столетия, после освобожде-

ния от колониальной зависимости. 

Система источников в латиноамериканском праве достаточно 

близка к романо-германской. Основным источником является норма-

тивно-правовой акт. В их число входят законы и иные подзаконные 

акты - акты правительства. Вместе с тем, в латиноамериканском пра-

ве используются акты т.н. делегированного законодательства (что в 

большей степени, чем в романо-германском праве, характерно для 

общего права) - акты президента или правительства в период «прав-

ления военных». 

Правовой прецедент как источник права официальной право-

вой доктриной и законодательством в большинстве стран не призна-

ется. В ряде стран вспомогательным источником является обычай. 

Структура права включает деление на частное и публичное, 

отрасли и институты.  Своеобразие структуры латиноамериканского 

права проявляется в том, что в сфере частного права характерна ре-

цепция романо-германских правовых институтов; в сфере публично-

го же, в качестве модели был избран американский образец. Так кон-

ституции этих стран заимствовали конституционные институты 

США.   

Юридическая техника характеризуется приверженностью к 

континентальной модели: нормы права носят абстрактный характер. 

Латиноамериканское право - право кодифицированное, имеются 

гражданские и уголовные кодексы. В тоже время, конституции лати-

ноамериканских государств - в основном, американского типа (сто 

сближает эту правовою систему с общим правом). 

Определенным своеобразием отличается и правоприменитель-

ная практика - так, например, Гражданский федеральный кодекс 

Мексики 1928 г. позволяет судьям не считаться с нормой – «незнание 

закона не есть оправдание» – если при определенных обстоятельствах 

и, учитывая социальное положение заинтересованных лиц, примене-

ние этой нормы не соответствует справедливости60. 

В литературе высказывается мнение, что в XX веке Латинская 

Америка освобождается от характерного для предыдущего периода 

пассивного подражания иностранным политико-правовым моделям в 
                                                           

60 См.: Давид Р. Указ. соч. С. 492. 
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сфере как публичного, так частного права, а в латиноамериканском 

праве усиливается тенденция  в пользу учреждения и развития госу-

дарственно-правовых институтов местного, национального проис-

хождения61.  

 

ОБЫЧНОЕ ПРАВО 

Эта правовая система формируется в африканских странах, 

освободившихся от колониальной зависимости, и объединяет право-

вые системы стран Южной и Восточной Африки (Конго, Эфиопия, 

Сомали, Судан, Кения, Уганда и др.). Характерной чертой этой пра-

вовой семьи является сочетание нового позитивного права с элемен-

тами религиозного (мусульманского или индусского) и обычным пра-

вом, регулирующим достаточно широкую сферу общественных от-

ношений. 

Термин обычное право используется для обозначения традици-

онного права, регулировавшего отношения на Африканском конти-

ненте до европейской колонизации, и поэтому его не следует отож-

дествлять с позитивными правовыми системами африканских госу-

дарств. В то же время во многих африканских государствах при 

внешней приверженности правовых систем к европейским моделям, 

сохраняется тенденция к применению во многих областях обще-

ственной жизни традиционного права – права, основанного на пле-

менных обычаях (семейное, наследственное, земельное право).  

 

Обычное право — это, прежде всего, не право индивида, а право 

общины. Эта характерная черта проявляется практически в каждой 

отрасли обычного права. Так брачный договор в обычном праве – это 

соглашение двух семейных групп, а развод возможен только с согла-

сия семьи. Право собственности на землю принадлежит социальной 

группе - общине. В наследственном праве имущество также перехо-

дит не индивидам, а к семьям или группам. При компенсации ущерба 

выплату производила одна семья или клан, другой семье или клану.  

Таким образом, обычное право в позитивных правовых систе-

мах африканских государств применяется в сфере земельных, семей-

ных, наследственных отношений, в отношениях собственности, т.е., 

в основном, в отраслях частного права. В области публичного права 
                                                           

61 См.: Общая теория права. Курс лекций / Под ред. В.К. Бабаева. С. 69.  
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позитивные правовые системы восприняли правовые модели тех гос-

ударств, колониальными владениями которых они являлись. Напри-

мер, французское право было введено во французской Африке и на 

Мадагаскаре, бельгийское право – в Конго, португальское - в Анголе 

и Мозамбике, общее - в английских колониях, романо-голландское, 

измененное позже влиянием английского общего права, – в Южной 

Африке, а Либерия заимствовала общее право и некоторые судебные 

обычаи Англии и США. В результате этого в африканских странах 

сложилась дуалистическая правовая система, удельный вес обыча-

ев достаточно значителен. 

 

ПРАВОВАЯ СЕМЬЯ МУСУЛЬМАНСКОГО ПРАВА 

Понятия мусульманское право и право мусульманских стран, 

образующих семью мусульманского права, далеко не идентичны. Му-

сульманское право в его современном понимании – это не система 

юридических норм, а, скорее, религия закона, действующего в му-

сульманских странах, его нравственно-религиозная основа. Следова-

тельно,  нельзя отождествлять мусульманское (религиозное) право с 

позитивными правовыми системами мусульманских государств.  

В настоящее время, семья мусульманского права включает 

национальные правовые системы светских государств мусульманско-

го мира как Объединенные Арабские Эмираты, Йемен, Пакистан, 

Алжир, Саудовская Аравия, Египет, Турция и др., а так же тех госу-

дарств, которые по форме правления являются теократическими - Ис-

ламская республика Иран, Мавританская Исламская республика, Ли-

ван, либо же страны, имеющие тенденцию к тотальной исламизации, 

например, Афганистан.62 

Исторический генезис семьи мусульманского права. Склады-

вается с VII по Х вв., связано с именем пророка Мухаммеда, который 

в проповедях излагал систему религиозных и правовых взглядов, по-

лученных им от Аллаха. Они закреплены в Коране. К концу Х в. ис-

ламские доктринёры создали систему правовых норм, которая была 

канонизирована (Сунна, Иджма). 

Доктринальное изложение мусульманских законов (фикх), име-

ет два раздела: содержащий нормы поведения к себе подобным (муа-

                                                           
62 До проведения антитерористической операции, проведенной силами СЩА и 

НАТО в 2002 г. 
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малат), и обязательства по отношению к Алаху (ибадат). Мусуль-

манская доктрина изучает «корни»и объясняет, каким образом, исхо-

дя из каких источников, возник комплекс правил, составляющих ша-

риат. Кроме того, она изучает «содержание», то есть решения, кото-

рые содержат нормы материального мусульманского права.  Для это-

го используется оригинальная система понятий, несхожая с употреб-

ляемой в континентальном и общем праве. По шариату собственно 

право («хукук»)63 подразделяется на естественное, политическое и 

гражданское право. 

Под естественным правом ислам понимает права человека на 

пользование созданными Аллахом природными благами: воздухом, 

водой, светом и др. 

Политическое право обуславливается политическим строем 

государства, его законодательными, исполнительными и судебными 

структурами. (В основном политические права закрепляются в кон-

ституциях исламского государства).  

Гражданское право подразделяется на общее и особое, наслед-

ное, а последнее - еще на семейное и имущественное. 

Общее гражданское право включает те права, которыми челове-

ка наделяет государство и которые оно гарантирует (в настоящее 

время — это, например, гражданские права и свободы, обязанности 

гражданина закрепленные в законодательстве государства). 

Особое гражданское право регулирует отношения собственно-

сти и купли-продажи, а также семейные отношения. Сюда же отно-

сится духовное (понимаемое как авторское) право.    

Система источников мусульманского права достаточно свое-

образна и включает Коран и Сунну, иджму, кийяс. Однако они не мо-

гут рассматриваться как источники в собственно-юридическом смыс-

ле (таковым является правовая доктрина), а скорее, как исторические 

корни, как религиозно-философские источники. 

В теории мусульманского права различают регламенты, со-

                                                           
63 В данном случае речь идет о праве в субъективном смысле, о совокупности 

субъективных прав, в отличие от более общего понятия шариата -«хак», включающего 

в себя и право. Подробнее см.: Мохамад Сана Матин. Понятие закона и права в кон-

тексте шариата. // Правовое государство и деятельность органов внутренних дел по 

борьбе с преступностью. Сб. трудов адьюнктов и соискателей. Вып. 2 / Под общ. ред. 

В.П. Сальникова. Спб.: Санкт-Петербургский юридический институт МВД России, 

1993. С. 207 - 209. 
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глашения и обычаи. Они, строго говоря, не входят в мусульманское 

право, а находятся как бы рядом, вне этого права. В то же время в 

определенных случаях мусульманское право не возбраняет сторонам 

урегулировать свои разногласия на основе обычая или соглашения.  

Структура права в мусульманской правовой семье отлична от 

структуры романо-германского права с его классическим делением на 

частное и публичное. В тоже время, она отличается и от структуры 

общего права. Для мусульманского права характерно отсутствие ло-

гического разграничения вопросов, к частному или публичному праву, 

а имеет место деление на главы, в которых одни из вопросов охваты-

вает сферу публичного права, другие - частного. Вместе с тем, имеет-

ся деление права на отрасли: уголовное, судебное и семейное право. 

Уголовное право основывается, прежде всего, на различии 

между твердо установленными наказаниями (хадд, кисас) и дискре-

ционными (тазир). Указанные наказания64 устанавливаются нормами 

мусульманского права за такие преступления как грабеж, воровство, 

распитие спиртных напитков, прелюбодеяние и некоторые другие. 

  

В настоящее время некоторые мусульманские страны (напри-

мер, Египет) полностью отказались от мусульманских судов. При 

этом в большинстве мусульманских государств они продолжают иг-

рать значительную роль, а некоторых странах параллельно действуют 

мусульманские и светские суды (Ирак, Ливан).  

Все это свидетельствует, что мусульманское право продолжает 

оставаться действующей развивающейся правовой системой, которая 

оказывает влияние на более чем 400 миллионов мусульман, прожи-

вающих в различных странах мира. 

 

ИНДУССКОЕ ПРАВО 

Индусское право не следует отождествлять с позитивной право-

вой системой Индии, это - «право общины, которое в Индии и других 

странах Юго-Восточной Азии исповедует индуизм, то есть брахма-

                                                           
64 В настоящее время они применяются в странах, правовые системы которых 

подвержены исламизации. - Подробнее см.: Цмай В.В.  Некоторые проблемы системы 

наказания в мусульманском праве. // Общество, право, полиция: Материалы междуна-

родной научно-практической конференции, 23 - 24 мая 1996 года. Часть 1 / Под ред. 

С.Ф. Зыбина, В.П. Сальникова. СПб, 1996. С. 114 - 117. 
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низм»65. Современное индийское право, в отличие от индусского, 

включает правовые системы Индии (как федеративного государства в 

целом) и правовые системы индийских штатов. 

Исторический генезис индусского права. Индусское право - 

древнейшая религиозно-философская, и в тоже время, правовая си-

стема. Она сформировалась в глубокой древности (более двух тысяч 

лет назад), и, пройдя сложный путь исторического развития, сохраня-

ет свое влияние на многие миллионы людей и по-прежнему регулиру-

ет целый пласт общественных отношений (главным образом связан-

ных с общиной и кастовыми структурами).  

Основы индусского права содержатся в священных текстах 

Шурти (1500 - 600 г.г. до н.э.) и в более поздних – Шастра. Шурти – 

тексты, включающие Ригведу (четыре Веды), веданги и Упанишады. 

Они содержат философско-религиозные положения, описания обря-

дов, правила языка, сведения об астрономии, священные гимны и 

описание мирового порядка в брахманистском понимании. 

Шастры – книги, содержащие положения: предписывающие 

людям, как вести себя, чтобы быть угодными богу и заслужить возна-

граждение на том свете (наука дхарама); учат, как разбогатеть и спе-

циально искусству руководить (артха - наука пользы и политки); и 

науки удовольствий (кама). 

Нормы индусского права содержатся в дхарме. Дхарама - поня-

тие более широкое, нежели европейское понятие права или мусуль-

манское  фикх. Она выражает извечные законы, поддерживающие 

мир, и не делает различия между обязанностями религиозными и обя-

зательствами «юридическими». «Идея «субъективных прав», пишет Р. 

Давид, чужда дхарме; цель дхармы - изложить комплекс обязанно-

стей, соблюдение которых обязательно для всех, кто не хочет по-

крыть себя позором и думает о потустороннем мире»66. 

Кроме дхармы, отношения в индийском обществе регулирова-

лись и обычаями. Обычай - чисто общественное явление, которое 

могло сложиться не только в развитие закона, но и против закона. 

Причем это мог быть обычай района или местности, племени, касты 

или семьи. Поэтому позитивное индусское право — это право обыч-

                                                           
65 Давид Р. Основные правовые системы современности (Сравнительное право). 

С. 413. 
66 Давид Р. Указ. соч. С. 415. 
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ное, в котором доминирует религиозная доктрина - индуизм.  

На дальнейшее развитие индусского права определенное влия-

ние оказало (хотя и весьма незначительное) - мусульманское господ-

ство (XVI век), а затем и английское (с XVII в. по 1947 г. н.в.). Ан-

глийское господство способствовало реципированию позитивным ин-

дусским правом многих институтов общего права. Это в свою очередь 

обусловило формирование системы источников и структуры совре-

менного индусского права.  

Таким образом, есть все основания полагать, что индийское 

национальное право сегодня тяготеет к общему праву, а национальная 

правовая система Индии входит в англо-американскую правовую се-

мью. В настоящее время под индусским правом понимают личное 

право индусов, видоизмененное законами и обычаем. Как отрасль пра-

ва оно непосредственно или косвенно применяется в Индии, Бирме, 

Сингапуре и в Восточной Африке (Кения, Уганда), где оно также из-

менено законодательством. 

 

 
Вопросы для  обсуждения 

1.Основные критерии типологии правовых систем современности. 

2.Классификация правовых систем современности. 

3. Романо-германская правовая семья. 

4. Англосаксонская правовая семья. 

5. Религиозная правовая семья. 

6. Особенности правовых систем смешанного типа. 

Практические задания 

1. Заполните таблицу «Исторические типы права: сущность и при-

знаки»: 

Тип права Сущность Признаки 

Рабовладельческое   

Феодальное   

Буржуазное   

Социалистическое   
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2. Заполните сравнительную таблицу: 

Основание сравне-

ния 

Англосаксонская 

правовая семья 

Романо-

германская 

правовая се-

мья 

Мусульманская 

правовая семья 

1.Основной источ-

ник права  

   

2.Структура пра-

ва  

   

3.Особенности 

норм права  

   

4.Характер зако-

нодательства  

   

 

3. Сгруппируйте перечисленные национальные правовые систе-

мы по типам (семьям): романо-германская, англо-американская, ла-

тиноамериканская, индусская, мусульманская.  

Германия, Малайзия, Канада, Россия, Иран, Бразилия, Иордания, 

Швейцария, Сингапур, Чили, Сомали, Армения, Бельгия, Италия, Ав-

стралия, Португалия, Кувейт, Великобритания, Индия, США, Арген-

тина, Ирландия. 

                                                                                                

4. Выполните тестовые задания: 

1. В структуру правовой системы не 

входят:  

а) правовые теории; в) правовая деятельность;  

б) источники права; г) правовая культура. 

2. Российское право по характеру доминирующих источников 

ближе к 

_______ правовой системе. 

а) романо-германской; 

б) религиозной; 

в) традиционной; 

г) англо-саксонской. 

 3. Правовая семья обычно понимается как совокупность:  

а) государств, расположенных в одном регионе;  
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б) правовых систем, основанная на общности источников и структуры 

права;  

в) стран, где проживает население одной национальности или испове-

дующее одну религию.  

 

4. За основу классификации правовых систем принимаются, как 

правило, следующие критерии:  

а) правовое сознание;  

б) юридическая техника;  

в) расовый и языковой признаки;  

г) уровень правовой развитости общества. 

5. Романо-германскую правовую семью иначе называют семьей:  

а) канонического права;    в) римского права;  

б) континентального права;   г) германского права. 

6. Типичным признаком какой правовой семьи служит деление 

права на публичное и частное:  

а) традиционной;    в) романо-германской;  

б) англосаксонской;   г) социалистической? 

7. К религиозной правовой семье не относятся национальные 

правовые системы:  

а) Израиля;     б) Ирана;      в) Италии;     г) Ин-

дии. 

8.В какой правовой семье право подразделяется на «общее право» 

и «право справедливости»: 

а) в индусской; б) в романо-германской; в) в традиционной;   г) в ан-

глосаксонской? 

9.Для какого типа права характерно взаимодействие законода-

тельно-прецедентной и обычно-правовой культур: 

а) индусского;    б) мусульманского;    в) обычного;    г) в англосак-

сонского? 

10.Выделите основные источники романо-германского права: 

а) кодексы;  

б) Сунна;  

в) конституционные законы;  

г) Упанишады; 

д) инструкции и циркуляры исполнительной власти ; 

е) текущие законы. 
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ИТОГОВЫЙ ТЕСТ  

 

1. Выберите определение теории государства и права (ТГП): 

  а) объективная устойчивая связь между явлениями; 

  б) система искомых, сущностных свойств объекта; 

в) система обобщенных знаний об основных закономерностях 

функционирования государства и права; 

г) комплексная юридическая наука, изучающая сущностные 

свойства государства и права. 

2. Какая юридическая наука является методологической основой 

для других правовых наук? 

а) теория государства и права; 

б) история государства и права; 

в) конституционное право; 

г) административное право. 

3. Какие из перечисленных наук являются отраслевыми юриди-

ческими науками? 

 а) конституционное право, гражданское право, уголовное право; 

б) история государства и права, философия права, история поли-

тических и правовых учений; 

в) судебно-медицинская экспертиза, криминология; 

г) международное право. 

4. Выберите и вставьте пропущенное слово: 

<…> - отношения господства и подчинения, организованная сила, 

обеспечивающая устойчивый порядок в обществе 

 

власть, государство, политика 

5. В понятие «публичная власть» входят: 

а) профсоюзы; 

б) религиозные организации; 

в) органы принуждения; 

г) политические партии. 

6. Укажите один из признаков первобытного общества: 

а)  распространение власти на определенную территорию; 

б) слитность прав и обязанностей членов общества; 

в) наличие специального аппарата принуждения; 

г) сбор налогов. 
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7. Выберите и вставьте пропущенное слово (или словосочетание): 

<…> - основная форма организации первобытного общества 

 

род, племя, соседская община 

8. Укажите один из признаков власти в условиях первобытного 

общества: 

а) выражение интересов всех классов и иных социальных групп; 

б) административно-территориальная организация населения; 

в) добровольность выполнения решений власти; 

г) наличие бюрократии. 

9. Укажите, какой из признаков не является отличительным 

признаком первобытного обычая: 

а) принудительность исполнения; 

б) выражение интересов всего рода; 

в) отсутствие различий между правом и обязанностью; 

г) устная форма передачи обычаев из поколения в поколение.  

10. Выберите и вставьте пропущенное слово (или словосочета-

ние): 

<…> - правило поведения, содержащее признаки многих соци-

альных регуляторов и не расчленённое в человеческом созна-

нии на запреты, дозволения и обязывания. 

мононорма, норма права, обычай 

11. Государство возникает 

а) объективно – как итог перехода человечества к производящей 

экономике; 

б) само по себе; 

в) навязывается обществу извне; 

г) в силу иных причин. 

 

12. Какую теорию происхождения государства характеризует 

следующее высказывание: «Государство есть единое лицо, от-

ветственным за действия которого сделало себя путем взаим-

ного договора между собой огромное множество людей, с тем, 

чтобы это лицо (государство) могло использовать силу и сред-

ства всех их так, как сочтет необходимым для их мира и об-

щей защиты»: 
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а) теологическую; 

б) органическую; 

в) договорную; 

г) патриархальную. 

 

13. Как рассматривают государство сторонники «органиче-

ской теории»? 

а) государство - это организм, постоянные отношения между ча-

стями которого аналогичны постоянным отношениям между ча-

стями живого существа; 

б) государство есть следствие психологических закономерно-

стей развития человека; 

в) государство – продукт божественной воли; 

г) государство возникает как продукт сознательного творчества.  

14. В чем суть «психологической теории» возникновения госу-

дарства? 

а) государство произошло от права собственника на землю; 

б) повышение производительности труда создало предпосылки 

для возникновения государства; 

в) появление государства объясняется проявлением свойств че-

ловеческой психики, потребностью подчиняться, с одной сторо-

ны, и властвовать – с другой; 

г) государство возникло в связи с общественным разделением 

труда.  

15. Назовите представителя «исторической школы» права: 

  а) К. Маркс; 

  б) Г. Гуго; 

  в) Аристотель; 

  г) Г. Кельзен. 

 

16. Какой тезис, связанный с происхождением государства, яв-

ляется основой «теории насилия»? 

а) государство возникает из разрастающейся из поколения в по-

коление семьи; 

б) государство образуется вследствие завоевания сильным пле-

менем более слабого; 
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в) государство возникает как искусственное выражение созна-

тельной воли людей; 

г) государство – это продукт и проявление непримиримости 

классовых противоречий.  

17. Назовите авторов, разрабатывавших «классовую теорию» 

происхождения государства и права: 

  а) Михайловский, Бакунин; 

  б) Маркс, Энгельс, Ленин; 

  в) Маккиавели, Гамильтон; 

  г) Кельзен, Новгородцев. 

 

18. Согласно Конституции Россия - симметричная федерация, в 

реальности - асимметричная. 

а) верно; 

б) неверно. 

19. Как соотносятся понятия механизм государ-

ства и государственный аппарат? 

а) как форма и содержание; 

б) как целое и часть; 

в) находятся в отношениях дизъюнкции; 

г) они тождественны. 

 

20. Вставьте пропущенное слово: 

«Отношения господства и подчинения по поводу власти в госу-

дарстве, где властный субъект четко персонифицирован и опи-

рается на государственное принуждение» - данное определение 

относится к понятию <…> власти». 

  а) политической власти; 

  б) государственной власти; 

  в) естественной власти; 

  г) правового регулирования. 

21. Каковы основные признаки государства? 

а) наличие публичной (политической) власти, системы налогов, 

внутреннего и внешнего суверенитета; 

б) территория, налоги, население, легализованное принуждение; 

в) система налогов, наличие публичной власти, территория, 

население, внешний и внутренний суверенитет; 
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г) налоги, население, легализованное принуждение, публичная 

власть, территория.  

22. Выберите и вставьте пропущенное слово: 

Деятельность по развитию сети общеобразовательных учре-

ждений относится к <…> функции государства. 

социальной, экономической, экологической 

23. По какому признаку государственные органы классифи-

цируются на законодательные, исполнительные и судебные? 

  а) по принципу разделения государственной власти на три 

ветви; 

  б) по территориальной сфере деятельности; 

  в) по характеру компетенции; 

  г) по способу принятия решений. 

24. «Способ организации государственной власти, порядок об-

разования ее высших органов и их взаимоотношения с населе-

нием» - данное определение относится к понятию: 

  а) формы территориально-государственного устройства; 

  б) политического режима; 

  в) формы правления; 

  г) механизма государства. 

     25. Выберите и вставьте пропущенное слово (или словосочета-

ние): 

 <…> - внутреннее строение государства, деление его на взаи-

модействующие части – территориальные, национально-

территориальные образования; порядок взаимоотношений 

между центральной, региональной и местной властями. 

форма территориально-государственного устройства, форма прав-

ления, механизм государства 

26. Укажите определение понятия «политический режим»: 

а) система, порядок образования высших органов государствен-

ного управления; 

б) способ объединения населения на определенной территории, 

связь этого населения через различные территориальные и по-

литические образования с государством в целом; 

в) система, порядок образования и соотношение полномочий 

высших органов государственной власти; 
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г) способы и методы осуществления государственной власти в 

обществе.  

27. Укажите основные (типичные) формы государственного 

правления: 

а) монархия и республика; 

б) унитарное государство и федерация; 

в) монархическая республика,  суперпрезидентская республика; 

г) демократическое государство, антидемократическое государ-

ство.  

28. Что из перечисленного представляет собой форму государ-

ственного 

 устройства? 

а) демократическое государство; 

б) монархия; 

в) республика; 

г) федерация.  

29. Укажите, какое из указанных положений не характеризует 

демократический политический режим: 

а) признание прав и свобод граждан; 

б) полный государственный контроль над СМИ; 

в) правовой характер деятельности государственных органов; 

г) политический плюрализм.  

30. Укажите, какой подход к типологии государства в качестве 

основного критерия использует понятие «общественно-

экономическая формация»: 

а) системный; 

б) формационный; 

в) цивилизационный; 

г) исторический.  

31. Выберите и вставьте пропущенное слово: 

«В истории человечества не существовало <…> государства». 

а) первобытного; 

б) социалистического; 

в) рабовладельческого; 

г) феодального.  

32. Представителями цивилизационного подхода к типологии 

государства являются: 
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  а) Г. Кельзен, Г. Еллинек; 

  б) Ж. Боден, Г. Гроций; 

  в) А. Тойнби, У. Ростоу; 

  г) Р. Дарендорф, Р. Хейнеман. 

33. Выберите и вставьте пропущенное слово (или словосочетание):  

<…> - сфера деятельности, связанная с отношениями между 

классами, нациями и другими социальными группами, в цен-

тре которой задача завоевания, удержания и использование 

государственной власти. 

политика, охрана правопорядка, нормативное регулирование 

34. Укажите, чтО является центральным институтом полити-

ческой системы общества: 

а) государство; 

б) политические партии; 

в) профсоюзы; 

г) церковь.  

35. Какой из признаков не является признаком правового госу-

дарства: 

а) верховенство правового закона во всех сферах государ-

ственной деятельности и правовой жизни общества; 

б) взаимная ответственность государства и личности; 

в) разделение государственной власти на три ветви; 

г) территориальная организация населения страны.  

36. Выделите интегративное определение права: 

а) система общеобязательных, формально определенных юри-

дических норм, регулирующих общественные отношения; 

б) мера возможного поведения индивида; 

в) система нормативных установок, опирающихся на идеи 

свободы и справедливости, выраженных главным образом в 

законодательстве и регулирующих общественные отношения; 

г) совокупность всех правовых явлений в обществе. 

37. Выберите и вставьте пропущенное слово (или словосочета-

ние): 

<…> - быть инструментом по согласованию интересов инди-

видов и социальных групп, т.е. регулирование общественных 

отношений и организация управления обществом. 

Сущность права, сущность государства, функция права. 
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38. Принципы права – это: 

а) организация и функционирование государственной власти; 

б) исходные нормативно-руководящие начала (императивные 

требования), определяющие общую направленность пра-

вового регулирования; 

в) общие закономерности возникновения, развития и функци-

онирования государства и права; 

г) специальные юридические режимы разрешения правовых 

конфликтов. 

 

39. Выберите и вставьте пропущенное слово: 

<…> - это требование соответствия между трудом и возна-

граждением, деянием и воздаянием, преступлением и нака-

занием. 

Справедливость (принцип справедливости), гуманизм (принцип 

гуманизма), законность (принцип законности) 

 

40. Выделите основные собственно юридические функции 

права: 

а) экономическая, воспитательная; 

б) регулятивная, охранительная; 

в) восстановительная, компенсационная, ограничительная; 

г) политическая, культурно-историческая.  

41. Выделите этапы (стадии) действия права 

а) стихийное правообразование и целенаправленное юридиче-

ское    воздействие; 

                б) соблюдение, исполнение, использование, правопримене-

ние; 

                в) правообразование и правотворчество; 

                г) правотворчество и правоприменение. 

 

42. Выберите и вставьте пропущенное слово (или словосоче-

тание):  

<…> - это воздействие комплекса технических и социальных 

норм на общественные отношения. 

нормативное регулирование, правовое воздействие, государ-

ственное управление 
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43. Для правовых норм НЕ характерны общеобязатель-

ность (императивность) и формальная определенность. 

а). Верно. 

б). Неверно. 

 44. Выделите способы правового воздействия на обществен-

ные отношения: 

  а) запреты, дозволения, позитивные обязывания; 

  б) инструкции; 

  в) декларации, программы; 

  г) регламенты, нормативы. 

45. Укажите, какой элемент правовой нормы содержит усло-

вия её действия: 

 а) преамбула; 

б) санкция; 

в) диспозиция; 

 г) гипотеза. 

46. Исторически первой формой права является: 

а) правовая доктрина; 

б) правовой обычай; 

в) нормативный договор; 

г) правовой прецедент.  

47. Укажите, какой из перечисленных ниже нормативно-

правовых актов НЕ относится к подзаконным: 

а) Постановление Правительства; 

б) Указ Президента; 

в) Конституция; 

г) инструкция министерства. 

 

48. Исключите элемент, не входящий в понятие система пра-

ва: 

 а) отрасль права; 

б) норма права; 

 в) институт права; 

 г) правовая идеология.  

49. Укажите, предметом какой отрасли права являются иму-

щественные и связанные с ними личные неимущественные 

отношения: 
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а) финансовое право; 

б) земельное право; 

в) гражданское право; 

г) семейное право.  

50. Выберите и вставьте пропущенное слово: 

В основе отрасли уголовное право лежит <…>  метод правового 

регулирования 

а) императивный; 

б) рекомендательный; 

в) диспозитивный; 

 г) поощрительный.  

 

51. Выберите и вставьте пропущенное слово (или словосочета-

ние):  

<…> - это соглашение двух или более субъектов права об 

установлении взаимных прав и обязанностей, которому госу-

дарство придает общеобязательный характер. 

нормативный договор, договор купли-продажи, трудовой дого-

вор 

52. Нормативное восполнение пробелов в праве – это: 

а) использование специальных юридических режимов (проце-

дур) разрешения правовых конфликтов; 

б) преодоление пробелов в правоприменительной практике при 

помощи институтов аналогии; 

в) восполнение пробела правотворческим органом, создающим 

необходимую норму права; 

г) всё перечисленное.  

53. Что такое "объект правоотношения"? 

а) это лицо, к которому вследствие совершения правонарушения 

применяются меры государственного принуждения; 

б) это предмет правового регулирования; 

в) это реальное (материальное или духовное) благо, на исполь-

зование или охрану которого направлены субъективное право и 

юридическая обязанность; 

г) это жизненное обстоятельство, с которым закон связывает 

возникновение, изменение или прекращение правоотношения.  
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54. Деятельность компетентных государственных органов по 

реализации правовых норм в конкретных жизненных обстоя-

тельствах путем вынесения индивидуальных правовых пред-

писаний называется: 

а) исполнением права; 

б) применением права; 

в) использованием права; 

г) соблюдением права.  

55. Юридическое лицо – это организация, которая имеет в соб-

ственности, хозяйственном управлении обособленное имуще-

ство и отвечает им по своим обязательствам, может от своего 

имени приобретать и осуществлять имущественные права, 

нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

а) да; 

б) нет. 

56. Выберите и вставьте пропущенное слово (или словосочета-

ние):  

<…> - это должное, необходимое поведение субъекта право-

отношения, установленное для удовлетворения интересов но-

сителя субъективного права. 

юридическая обязанность, субъективное право, правоприменение 

57. Найдите верное определение правосознания: 

а) совокупность идей, теорий, представлений о праве; 

б) совокупность идей, теорий, представлений, эмоций, настрое-

ний по поводу действовавшего, действующего и желаемого пра-

ва; 

в) совокупность чувств, эмоций, настроений, выражающих от-

ношение человека к праву; 

  г) привычки, установки субъекта по отношению к праву. 

58. Выберите и вставьте пропущенное слово (или словосочета-

ние):  

<…> - это явление правовой культуры (антикультуры), для 

которого характерно отрицание ценности права, полное неве-

рие в его способность быть эффективным регулятором обще-

ственных отношений. 

а) правовой нигилизм; 

б) произвол власти; 
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в) аморальность; 

г) политический инфантилизм.  

59. Укажите, какие из перечисленных ниже признаков харак-

теризуют объективную сторону правонарушения: 

а) вина; 

б) общественная опасность, вредные последствия; 

в) цель; 

г) мотив.  

60. Вид юридической ответственности, представляющий собой 

способ принудительного воздействия на нарушителя граждан-

ских прав, который выражается в несении им обременитель-

ных обязанностей имущественного характера с целью восста-

новить имущественное положение потерпевшего, называется: 

а) административной; 

б) материальной; 

в) уголовной; 

г) гражданско-правовой.  

 

61. Имущественная юридическая ответственность возникает 

с момента: 

  а) совершения правонарушения; 

  б) подачи искового заявления; 

  в) официального обвинения лица в совершении правонаруше-

ния; 

  г) взятия под стражу. 

 

62. "Право, рассматриваемое в единстве с другими активными 

элементами правовой действительности - правовой идеологии 

и судебной (юридической) практикой", - к какому термину от-

носится данное определение? 

а) правовая система; 

б) правовая идеология; 

в) правовая конкуренция; 

г) семья правовых систем.  

63. В какой правовой семье право подразделяется на общее 

право и «право справедливости»: 

  а) в романо-германской; 
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  б) в мусульманской; 

  в) в англосаксонской; 

  г) в обычном праве. 

 

64. Выделите основные источники романо-германского пра-

ва: 

  а) конституционные законы, кодексы; 

  б) статутное право, судебный прецедент; 

  в) сунна, кийяс; 

  г) Упанишады, Ригведа. 

 

65. Что означает принцип разделения государственной вла-

сти? 

а) разделение полномочий государственных и исполнительных 

органов; 

б) максимальное обособление друг от друга трех властей: зако-

нодательной, исполнительной, судебной - с целью недопущения 

их преступного сговора; 

в) построение основных институтов (ветвей) государственной 

власти (законодательной, исполнительной и судебной) на базе 

четкого разграничения компетенции в целях предотвращения 

монополизации (узурпации) властных полномочий; 

г) политическое поведение, получившее название "маккиавел-

лизм", известное также в виде афоризма "Разделяй и властвуй".  

 

66. Как называется совокупность прав, свобод и обязанно-

стей, определяющих положение личности в государственно 

организованном обществе: 

  а) правомочность; 

  б) правосубъектность; 

  в) правоспособность; 

 г) правовой статус личности. 

67. Выберите и вставьте пропущенное слово (или словосоче-

тание):  

<…> - это обязанность претерпевать меры государственного 

принуждения, предусмотренные санкциями правовых норм. 
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юридическая ответственность, юридическая обязанность, деликто-

способность 

  

68. Как квалифицировать по видам толкования Постанов-

ление Верховного Суда РФ? 

а) неофициальное, аутентичное, доктринальное; 

б) официальное, легальное, казуальное;  

в) официальное, аутентичное, нормативное;  

г)  неофициальное, аутентичное, нормативное. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В учебном пособии, подготовленном на основе современных 

научных подходов к изучению права и государства,  рассмотрен ши-

рокий круг важных для юридической науки общетеоретических про-

блем, составляющих основу курса «Актуальные проблемы теории 

государства и права»: проанализирован понятийно-категориальный 

аппарат юриспруденции; исследованы (в необходимом объеме) про-

блемы предмета и метода теории государства и права,  традиционные 

и новые аспекты происхождения права и государства, проблемы гос-

ударственной власти, признаки, формы и типология прошлых и со-

временных государств; изложены взгляды на сущность и парадигмы 

права, новые подходы к правотворчеству и систематизации норма-

тивных правовых актов, а также актуальные вопросы теории правоот-

ношений, толкования и реализации норм права, формирования, функ-

ционирования и взаимодействия правового государства и граждан-

ского общества.  

В процессе изложения научного и практического материала мы 

придерживались идей взаимообусловленного, последовательного раз-

вития государства и права как сложных системных явлений; интегра-

тивного подхода к изучению государственных и правовых институ-

тов, к объективной интерпретации научных данных; взаимосвязи 

юридического образования, науки и практики; преемственности и ло-

гической связи в процессе изучения теоретического материала на 

начальном и завершающем этапах вузовского учебного процесса. 

Представление различных точек зрения ученых на проблемы, 

имеющиеся и возникающие в теории государства и права, способ-
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ствует, по нашему убеждению, творческому восприятию данного 

учебного курса, демонстрирует студентам отсутствие унифицирован-

ных подходов к определению и оценке различных явлений в сфере 

государства и права, содействует выработке самостоятельной аргу-

ментированной позиции. 

Практические вопросы и задания, представленные в конце каж-

дой темы, должны, на наш взгляд, стимулировать студентов к актив-

ной дискуссии, способствовать высокой степени осмысления госу-

дарственно-правовой действительности и выработке оптимальных ва-

риантов решения проблем и задач в области юриспруденции. 

Надеемся, что материалы учебного пособия будут полезны и для 

подготовки обучающихся, которые завершают учебу в юридическом 

вузе, к успешной сдаче государственного экзамена по «Теории госу-

дарства и права», и для их дальнейшей профессиональной деятельно-

сти, и для всех, кому интересны теоретические проблемы права и гос-

ударства. 
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