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ВВЕДЕНИЕ 
 

Учебно-методическое пособие представляет собой базовый учебно-

методический материал для студентов, приступающих к изучению учебной 

дисциплины «Теория государства и права», которая является основной, 

фундаментальной и методологической по отношению к другим юридическим 

дисциплинам.  

Именно в процессе изучения данного предмета будущие юристы 

впервые знакомятся с правовыми категориями, приобретают правовые 

знания, которые являются фундаментом в изучении остальных юридических 

наук. Главная цель теории государства и права, как учебной дисциплины, 

состоит в разъяснении смысла, сущности и назначении государства и права с 

теоретических позиций.  

Наука теории государства и права является методологической, 

мировоззренческой наукой о государстве и праве, поэтому знание ее 

основных положений помогает студенту ориентироваться как в 

теоретических, так и в практических вопросах юриспруденции. Кроме того, 

знание основных положений правоведения позволяет студентам осмысленно 

и углубленно изучать отраслевые юридические дисциплины. 

Цель учебно-методического пособия – изложить основные 

общетеоретические положения по теории государства и права в простой 

форме, познакомить студентов со спецификой языка юридических наук, 

научить применять юридическую терминологию 

Изучая курс общей теории государства и права, нужно постоянно 

учитывать ее фундаментальный характер, широкий диапазон связей не 

только с философскими, экономическими и политологическими учениями, 

но и с отраслевыми юридическими науками.  
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1. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА 
 

§ 1. ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ГОСУДАРСТВА. ПОНЯТИЕ 
ГОСУДАРСТВА 

 
Государство – единая политическая организация общества, которая 

распространяет свою власть на всю территорию страны, на все ее население, 
располагает для этого специальным аппаратом управления, издает 
обязательные для всех веления и обладает суверенитетом.  

Ни в науке, ни в международном праве не существует единого и 
общепризнанного определения понятия «государство». «Страна» является 
близким, но не тождественным государству термином, как правило 
понимаемым более широко, чем «государство». Крупнейшая международная 
организация, Организация Объединённых Наций, не имеет полномочий 
определять, является ли то или иное образование государством или нет, это 
вопрос международно-правового признания другими государствами и 
правительствами. Один из немногих документов, дающих определение 
«государства» в международном праве, – Конвенция Монтевидео, подписанная 
в 1933 году только несколькими американскими государствами. 

Слово «государство» в русском языке происходит от древнерусского 
«государь» (так называли князя-правителя в древней Руси), которое, в свою 
очередь, связано со словом «господарь» (давшее «господарьство»). 

Древнерусское «господарь» происходит от «господь». Таким образом, 
практически все исследователи сходятся на связи слов «государство» и 
«господь». Точная же этимология слова «господь» неизвестна. 

Можно предположить, однако, что, поскольку производные 
«государство», «господарьство» появляются позже, чем уже имевшие 
устоявшиеся значения «государь», «господарь», то в средние века 
«государство» обычно воспринималось как непосредственно связанное со 
владениями «государя». 

Государство это социальный институт, обеспечивающий поддержание 
порядка в отношениях между его членами, опирающегося на законы и 
традиции. Оно имеет ряд признаков, отличающих его от прочих социальных 
институтов. Их много и разные авторы классифицируют их по-разному. Мы же 
будем разделять признаки государства в зависимости от их значения на 
основные (обязательные) и факультативные (необязательные). 
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Основные признаки непосредственно характеризуют государство и 
отсутствие хотя бы одного из них лишает возможности считать общественное 
образование государством. 

Факультативные признаки, как правило, конкретизируют основные, но не 
являются обязательными и присущи не всем государствам. 

Среди основных признаков выделяют: 
1. Территория. Это пространственная основа государства, его физическая, 

материальная опора. Она включает сушу, недра, водное и воздушное 
пространство, континентальный шельф и др. Без территории государство не 
существует, хотя оно может изменяться со временем (уменьшаться в 
результате поражения в войне или увеличиваться в процессе экспансии). 
Территория есть пространство государства, занятое его населением, где в 
полной мере действует власть политической элиты. Территориальная 
принадлежность человека выражается в таких терминах, как «подданный», 
«гражданин», «лицо без гражданства», «иностранец». На своей территории 
государство поддерживает свою суверенную власть и имеет право защищать ее 
от внешнего вторжения со стороны других государств и частных лиц. 

2. Население. Это человеческое сообщество, проживающее на территории 
государства. Население и народ (нация) – понятия не тождественные. Народ 
(нация) – это социальная группа, члены которой обладают чувством общности 
и принадлежности к государству благодаря общим чертам культуры и 
историческому сознанию. Население государства может состоять из одного 
народа или быть многонациональным. Иногда отношения между нациями 
могут быть напряженными или даже конфликтными, что порой приводит к 
дестабилизации государства. Для смягчения конфликтов используются 
различные средства. Наиболее эффективными из них являются федерализация 
и автономизация. 

3. Публичная власть. Термин «власть» означает способность влиять в 
нужном направлении, подчинять своей воле, навязывать ее подвластным, 
осуществлять над ними господство. В государстве такие отношения 
устанавливаются между населением и особой когортой (слоем) людей, которая 
им управляет. Иначе их еще называют чиновниками, бюрократией, 
управленцами, политической элитой и т. п. 

Власть политической элиты носит институционализированный характер, 
т.е. осуществляется посредством органов и учреждений, объединенных в 
единую иерархическую систему. Механизм государства, являющийся 

https://be5.biz/terms/t7.html
https://be5.biz/terms/v10.html
https://be5.biz/terms/c44.html
https://be5.biz/terms/g9.html
https://be5.biz/terms/g6.html
https://be5.biz/terms/i13.html
https://be5.biz/terms/p1.html
https://be5.biz/terms/m1.html
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материальным выражением государственной власти, позволяет обеспечить 
нормальную жизнедеятельность общества. К важнейшим частям его относятся 
законодательные и исполнительные органы.  

Отличительными признаками государственной власти в отличие от других 
видов власти (политической, партийной, религиозной, экономической, 
производственной, семейной и т. д.) являются, во-первых, ее всеобщность (или 
публичность), т. е. распространение прерогатив на всю территорию, на все 
население, а также то, что она представляет все общество в целом; во-вторых, 
ее универсальность, т. е. способность решать любые вопросы, затрагивающие 
общие интересы; в-третьих, общеобязательность ее указаний. 

Устойчивость государственной власти, ее способность принимать решения 
и проводить их в жизнь зависят от ее легитимности. Легитимность власти 
означает: а) ее законность, т. е. установление способами и средствами, которые 
признаются справедливыми, должными, правомерными, моральными; б) ее 
поддержка населением; в) ее международное признание. Существует 
множество средств обеспечения легитимности власти, среди которых 
многопартийность, выборы, уход в отставку, референдумы и др. 

4. Право. Как система обязательных правил поведения право является 
мощным средством управления и начинает использоваться с появлением 
государственности. Государство осуществляет правотворчество, т. е. издает 
законы и другие нормативные акты, адресованные всему населению. Право 
позволяет власти делать свои веления непререкаемыми, общеобязательными 
для населения всей страны, с тем чтобы направить поведение масс в 
определенное русло. Юридические нормы устанавливают, что именно нужно 
делать, хотя эти установления никогда не выполняются в полной мере. Об 
эффективности юридических норм свидетельствует то, в какой мере 
большинство населения конкретного государства их соблюдает. Естественно, 
эта система не является нейтральной по отношению к интересам различных 
групп и слоев общества. 

5. Система правоохранительных органов. Эта часть государственного 
аппарата достаточно разветвлена и образует свою подсистему, в которую 
входят судебные органы, прокуратура, полиция, органы безопасности, внешней 
разведки, и таможенные органы и др. Они необходимы любому государству, 
поскольку власть правителей осуществляется на основании норм права, 
приказов, т.е. имеет императивный характер. Строгая обязательность их 
выполнения может быть достигнута только с помощью мер государственного 

https://be5.biz/terms/g8.html
https://be5.biz/terms/o12.html
https://be5.biz/terms/z1.html
https://be5.biz/terms/v14.html
https://be5.biz/terms/r7.html
https://be5.biz/terms/u17.html
https://be5.biz/terms/p60.html
https://be5.biz/terms/z4.html
https://be5.biz/terms/n7.html
https://be5.biz/terms/e13.html
https://be5.biz/terms/g13.html
https://be5.biz/terms/g13.html
https://be5.biz/terms/p7.html
https://be5.biz/terms/t11.html
https://be5.biz/terms/n1.html
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принуждения. Если к власти проявляется неуважение, то с помощью 
правоохранительных органов применяются санкции, предусмотренные 
правовой системой. Характер и объем принуждения зависят от многих причин. 
Если власть нелегитимна, то, как правило, сопротивление ей велико, а, 
следовательно, принуждение используется ею шире. Если власть неэффективна 
или если законы, ею изданные, не отражают объективную реальность, также 
приходится прибегать к насилию и заставлять правоохранительные органы 
работать с перегрузкой. Насилие является последним аргументом, к которому 
прибегает политическая элита, когда ослабляется ее идеологическая основа и 
возникает возможность свержения. 

6. Армия. Одна из главных целей правящей элиты – сохранение 
территориальной целостности государства. Хорошо известно, что пограничные 
споры между смежными государствами часто являются причиной военных 
конфликтов. Оснащение армии современным вооружением делает возможным 
захват территорий не только смежных государств. По этой причине 
вооруженные силы страны и сейчас являются необходимым атрибутом любого 
государства. Но применяются они не только для защиты территориальной 
целостности. Армия может использоваться и в критических внутренних 
конфликтах, для поддержания правопорядка и правящего режима, хотя это и не 
является прямой ее задачей. Подавляющее большинство стран мира имеют 
свои армии. Однако имеются и исключения, в том числе Андорра, Гаити, 
Панама, Лихтенштейн, Коста-Рика, Федеративные Штаты Микронезии. 

7. Налоги. Они представляют собой обязательные и безвозмездные 
платежи, взимаемые в установленных размерах и в определенные сроки, 
необходимые для содержания органов управления, правоохранительных 
органов, армии, для поддержки социальной сферы (образования, науки, 
культуры, здравоохранения и т. п.), создания резервов на случай чрезвычайных 
происшествий, бедствий, а также для реализации других общих интересов.  

8. Государственный суверенитет. Как признак государства 
государственный суверенитет означает, что власть, существующая в 
государстве, выступает как высшая власть, а в мировом сообществе – как 
самостоятельная и независимая. Иначе говоря, государственная власть 
юридически стоит над властью любых других учреждений, партий, 
находящихся на территории данного государства. В международных же 
отношениях суверенитет выражается в том, что власти данного государства 
юридически не обязаны выполнять указания других государств. 

https://be5.biz/terms/p56.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%B8%D1%82%D0%B8
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Различают внутренний и внешний суверенитеты. Внутренний суверенитет 
– это верховенство в решении внутренних дел. Внешний суверенитет – это 
независимость во внешних делах.  

Помимо основных можно указать и на ряд дополнительных признаков, 
присущих уже современным государствам (единый государственный язык, 
единая дорожно-транспортная система, единая энергетическая система, единая 
денежная единица, единое экономическое пространство, единая 
информационная система, единая внешняя политика, государственные 
символы (флаг, герб, гимн). 

 
§ 2. ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА 

 
Функции государства – определяемые его сущностью и социальным 

назначением основные направления деятельности государства по решению 
стоящих перед ним задач. 

Различают внутренние и внешние функции государства. 
Внутренние функции – это основные направления деятельности 

государства по управлению внутренней жизнью страны. 
1. Политическая функция. Эта функция государства обусловлена 

необходимостью гармонизировать интересы различных социальных групп. 
Используя такие методы, как проведение референдумов, плебисцитов, 
выборов, государство способно выявить действительную расстановку 
социальных сил, учесть в своей политике интересы различных социальных 
групп и не допустить их открытого столкновения. Особо важен процесс 
формирования парламента, который (в идеале) должен представлять срез 
общества. Организация этого процесса, обеспечивающего народовластие, 
возлагается на государство. Помимо этого государство обеспечивает защиту 
конституционного строя, государственного суверенитета, осуществляет 
правотворческую деятельность и официально представляет население всей 
страны как во внутренних, так и во внешнеполитических делах. 

2. Экономическая функция. Она выражается в выработке и координации 
государством стратегии и тактики его экономического развития в наиболее 
оптимальном режиме. Если говорить конкретнее, то экономическая 
деятельность государства проявляется в установлении налогов, выдаче 
кредитов, вложений инвестиций, определении льгот для некоторых субъектов 
хозяйственной жизни, выработке программ экономического развития и т. п. 
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Государство должно создать правовые основы рынка, т. е. разработать 
«правила игры» для хозяйствующих субъектов, принимать меры по борьбе с 
монополизмом, стимулировать предпринимательскую деятельность, охранять 
права потребителей и др. Кроме того, государство может осуществлять 
непосредственное управление отдельными предприятиями, некоторыми особо 
важными отраслями народного хозяйства (энергетика, связь, атомная, 
оборонная промышленность, космонавтика, информатика и т. д.). Здесь оно 
выступает собственником средств производства, производителем 
материальных благ. 

3. Социальная функция. Ее выполнение позволяет обеспечить нормальные 
условия жизни для всех членов общества вне зависимости от их 
непосредственного участия в производстве материальных благ, а также от 
возраста, пола, здоровья и т. п. Установление минимального уровня оплаты 
труда, пенсий, стипендий, пособий больным, инвалидам, пожилым людям, 
студентам, детям, матерям, безработным; выделение необходимых средств на 
строительство жилья для малообеспеченных и др. – это все то, что позволяет 
людям вести достойную и активную жизнь, способствующую их развитию, а 
не только существованию. Правда, и здесь нужна осмотрительность: 
социальная политика проводится за счет налогов, отчисляемых от 
предпринимательской деятельности, и если они неоправданно высоки, то у 
предпринимателей теряется стимул к работе. Социальное регулирование по 
принципу уравниловки не способно обеспечить прогресс общества. Общество 
по этой причине может деградировать. 

4. Правоохранительная функция. Это деятельность государства по 
обеспечению точного и полного выполнения положений законодательства 
всеми гражданами, организациями, государственными органами. Эта функция 
выполняется различными методами. Среди них можно выделить методы: а) 
правотворчества (разработка и принятие законов и других нормативных актов); 
б) организационно-правовой, осуществляемый органами исполнительной 
власти (регулирование ценообразования, разрешение митингов, 
демонстраций); в) правоприменения (деятельность компетентных органов по 
применению мер юридической ответственности) и др. Очень важная сторона 
правоохранительной деятельности государства – борьба с правонарушениями. 
Она ведется с помощью всей системы правоохранительных органов. Средства, 
вкладываемые в правоохранительную систему, существенны, и общество 
вправе рассчитывать на спокойную и безопасную жизнь. Если эти средства не 
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дают отдачи и преступность не снижается, правящей элите стоит задуматься 
над тем, эффективно ли она управляет обществом. 

5. Экологическая функция. В последнее время выдвигается в разряд 
основных функций государства. Человечество подошло к такому рубежу, когда 
его деятельность ставит под угрозу само существование человека: интенсивное 
и экстенсивное использование природных ресурсов, применение некоторых 
современных технологий нарушают баланс в естественной среде, что изменяет 
условия жизни на Земле, делая их для него невозможными. Безудержная 
эксплуатация природы ведет человечество в пропасть. Государство обязано 
предусмотреть и обуздать этот процесс своими установлениями. Во многих 
странах разработано обширное природоохранительное законодательство, 
которое четко регулирует деятельность людей и различных организаций в 
области использования природных ресурсов и охраны окружающей среды, а к 
его нарушителям применяет суровые меры (начиная от предупреждений, 
солидных штрафов и кончая ликвидацией предприятий, являющихся 
источниками загрязнения окружающей среды, лишением свободы). 

Государство осуществляет дополнительно и такие функции, как 
поддержка и развитие образования, здравоохранения, науки и культуры, 
строительство дорог, ирригационных, мелиорационных и общественных 
систем, транспортная, информационная, обеспечение национальной 
безопасности, борьба с последствиями стихийных бедствий. 

Внешние функции – это основные направления деятельности государства 
на международной арене. Их выполнение обеспечивает полноправное 
существование государства в современном мире, который становится все более 
и более взаимосвязанным. 

1. Функция обороны. Эта функция имела первостепенное значение в 
прежние времена. Сейчас же мир становится все более цивилизованным, 
международные организации берут на себя регулирование территориальных 
притязаний и разрешение конфликтов между государствами, предупреждая их 
военное столкновение. И тем не менее даже развитые страны, накопившие 
немалый опыт в мирном сосуществовании, предпочитают держать свои 
вооруженные силы в состоянии боевой готовности, поскольку еще далеко не 
все правящие элиты прислушиваются к мировому сообществу, а современное 
вооружение позволяет нецивилизованным правителям в короткие сроки и на 
большие расстояния наносить разрушительные удары. 
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2. Дипломатическая функция. Выполнение этой функции способствует 
поддержанию приемлемых отношений со всеми странами независимо от того, 
какой идеологии они придерживаются, какую систему хозяйствования 
используют. Нормальные добрососедские отношения – это тот минимум 
общения на международной арене, который позволяет достичь стабильности и 
процветания всего человечества. 

3. Внешнеполитическая функция. Заключается в политическом 
сотрудничестве государств, с тем чтобы исключить глобальные вооруженные 
конфликты. Основным международным органом, координирующим 
политические интересы современных государств, является ООН, вопросами же 
политического урегулирования конфликтов занимается Совет Безопасности – 
постоянный орган ООН. Поддержанию политической стабильности и 
безопасности в мире содействуют и региональные международные 
организации (Лига арабских государств, Организация африканского единства, 
Организация американских государств, Ассоциация стран Тихоокеанского 
региона и др.). 

4. Содействие установлению мировой законности. Эта деятельность 
приобретает самостоятельный характер и проявляется в участии в разработке 
норм международного права. 

5. Внешнеэкономическая функция. Эта функция связана с развитием 
взаимовыгодного сотрудничества государств, которое проявляется в 
международном разделении труда, специализации и кооперировании 
производства, обмене новейшими технологиями, координации товарооборота, 
развитии кредитно-финансовых связей. Экономическое сотрудничество 
наиболее эффективно между странами, территориально связанными друг с 
другом (страны ЕЭС, СНГ и др.). 

6. Правоохранительная функция. Заключается в обеспечении мирового 
правопорядка, разрешении споров между государствами, защите тех 
государств и народов, которые не способны самостоятельно устоять против 
агрессоров или отстоять свои права. Она также проявляется в борьбе с 
международным терроризмом, преступностью, не знающей границ (Интерпол), 
и т. п. 

7. Социальная функция. В рамках этой функции социальная помощь и 
поддержка осуществляются в отношении развивающихся стран (например, 
Сомали, Эфиопии и др.), а также стран, находящихся на переходном этапе 
(например, страны СНГ). Здесь используются различные формы помощи, 
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начиная от выделения финансовых средств целевого назначения (на развитие 
банковской системы, образования, здравоохранения, регулирование 
рождаемости и проч.) и кончая гуманитарной помощью. 

8. Экологическая функция. Эта функция в настоящее время выдвигается в 
разряд внешних. Пришло понимание того, что экологические катастрофы 
(аварии нефтеналивных танкеров, атомных электростанций и т. д.) в отдельно 
взятых странах в конечном счете наносят ущерб интересам всех народов и 
устранение их последствий не может оставаться только внутренним делом. 

9. Информационная функция. Ее выделение лишь только намечается. Но и 
сейчас осуждение вызывают страны, которые блокируют для своих народов 
поступление правдивой информации о событиях в мире. В современном мире 
внешняя деятельность государств будет эффективной, только если она 
базируется на общечеловеческих ценностях, международных правовых актах, 
учитывает национальные, экономические, культурные и иные особенности и 
интересы всех народов, входящих в мировое сообщество. 

10. Культурное сотрудничество. Оно осуществляется на основе 
двусторонних и многосторонних договоров между государствами, 
неправительственными организациями (Международный союз архитекторов, 
Международная шахматная федерация, Международный олимпийский комитет 
и др.). В рамках ООН эту культурную деятельность координирует ЮНЕСКО. 

11. Сотрудничество государств в решении глобальных проблем 
современности. Осуществляется по таким проблемам, как рациональное 
использование природных ресурсов, сохранение энергии, поддержание мира, 
проведение демографической политики и др., затрагивающим интересы всех 
народов. 

 § 3. ФОРМА ПРАВЛЕНИЯ 
 
Форма государственного правления – элемент формы государства, 

который определяет систему организации высших органов государственной 
власти, порядок их образования, сроки деятельности и компетенцию, а также 
порядок взаимодействия данных органов между собой и с населением, и 
степень участия населения в их формировании. 

В узком смысле – это организация высших органов государственной 
власти (способ организации верховной власти в государстве). В широком 
смысле – это способ организации и взаимодействия всех органов государства. 
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Форму правления не следует путать с формой государственного 
устройства и политическим режимом государства. Все вместе, эти три 
характеристики дополняют друг друга и описывают форму государства. 

При всем многообразии государств по форме правления их можно 
разделить на две группы: монархии и республики. 

Монархия (греч. monarchia – власть одного) как форма правления иначе 
может быть названа персональным единовластием. Ее отличают следующие 
признаки: 

− существование единоличного главы государства; 
− обладание монархом всей полнотой власти, которая является верховной, 

нераздельной и суверенной (независимой); 
− наследственный порядок передачи власти; 
− бессрочное правление монарха; 
− юридическая безответственность монарха. 
Различают неограниченную (абсолютную) и ограниченную монархию. 
Для абсолютной монархии характерно отсутствие представительных 

учреждений народа, сосредоточение всей государственной власти в руках 
монарха. При такой монархии власть передаётся по наследству или при 
назначении монархом своего преемника. При абсолютной монархии все 
органы власти полностью подчинены монарху, а воля народа официально 
может выражаться, например, через совещательный орган (в настоящее время 
Саудовская Аравия, ОАЭ, Оман, Катар). 

Карательная функция также находится в его руках. Разновидностью 
абсолютной монархии является теократическая монархия, очень редкая 
разновидность монархии, при которой вся политическая власть сосредоточена 
в руках монарха, который помимо государственной власти осуществляет ещё и 
власть духовную (является главой Церкви). Второе условие: тесная связь 
религии и политики. Правитель является своеобразным наместником Бога на 
Земле, и все важные вопросы решаются по божественным указаниям, 
откровениям или законам (в настоящее время Ватикан и Саудовская Аравия, 
прежде Черногория). 

Ограниченная монархия подразделяется на дуалистическую и 
парламентарную в зависимости от степени ограничения полномочий главы 
государства.  

Дуалистическая монархия (лат. Dualis – двойственный) – вид монархии, в 
которой власть монарха ограничена конституцией и парламентом в 
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законодательной области, но в заданных ими рамках правитель обладает 
свободой принятия решений (в настоящее время Марокко, Иордания, Бахрейн, 
Лихтенштейн, Монако). 

При этом монарх имеет неограниченное право роспуска парламента и 
право абсолютного вето в отношении принимаемых законов. Правительство 
формирует монарх, поэтому реальная политическая власть сохраняется у 
монарха. 

Характерной особенностью дуалистической монархии является 
формально-юридическое разделение государственной власти между монархом 
и парламентом. Исполнительная власть находится в руках монарха, 
законодательная – у парламента. Судебная власть также может иметь 
значительную автономию. Однако, исходя из того, что монарх обладает правом 
абсолютного вето, а кроме того, зачастую может издавать указы, не 
уступающие в своей юридической силе законам парламента, можно говорить о 
сильно ограниченной реализации разделения властей. Кроме того, 
формируемое лично правителем правительство, которое может быть 
распущено в любой момент, также говорит о том, что значительная часть 
политической власти концентрируется в одних руках. 

Российская империя в качестве дуалистической монархии существовала в 
1905-1917 годах. Также дуалистическими монархиями были Германия (1871-
1918) и Япония (1890-1947). Дуалистической монархией была Австро-Венгрия, 
причем в данном случае термин «дуализм» имеет как правовое, так и 
территориально-административное значение. 

Парламентская монархия отличается тем, что статус монарха как 
юридически, так и фактически, ограничен во всех сферах государственной 
власти, в том числе, в законодательной и исполнительной. Правовые 
ограничения на власть монарха могут быть закреплены в высших законах 
(таких, как конституция или статут), либо в прецедентных решениях, 
вынесенных верховными судебными инстанциями. Законодательная власть 
полностью принадлежит парламенту, а исполнительная – правительству, 
которое несёт ответственность за свою деятельность перед парламентом. 
Благодаря этому парламентская монархия может сочетаться с парламентской 
демократией. В этом случае правительство формируется партией или 
коалицией из партий, получившей во время всеобщих выборов большинство 
голосов в парламенте. Глава такого правительства обычно называется премьер-
министром. 
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Парламентская монархия является одной из наиболее распространённых 
форм монархии в современных развитых странах. В процессе демократизации 
происходит всё большее углубление разделения властей, которое в полной 
мере реализуется при парламентской монархии, сравнимой с аналогичным 
типом республики, когда в руках одного человека не сосредотачиваются 
практически никакие полномочия. 

Монарх здесь своего рода дань традиции, фигура скорее символическая, 
нежели властная. Он царствует, но не правит (Япония, Швеция, 
Великобритания, Дания, Бельгия). 

Республика (лат. Respublica – дело общественное) как форма правления 
возникла позднее монархии и стала доминирующей в современном мире. 

Республике присущи следующие признаки: 
− правление осуществляется коллективно, т.е. не одним лицом, а системой 

государственных органов; 
− республиканское правление основано на принципе разделения властей 

на законодательную, исполнительную и судебную; 
− в формировании власти участвует народ; в процессе выборов органов 

власти могут применяться различные избирательные системы, одни менее, 
другие более демократичные; 

− представительные органы власти и высшие должностные лица 
избираются на определенный срок; 

− высшие должностные лица несут ответственность перед органом, их 
избравшим, или народом. 

Республики различаются главным образом тем, какой из органов власти – 
парламент или президент – формирует правительство и направляет его работу, 
а также перед кем из названных правительство несёт ответственность. 

Практике государственного строительства известны два основных вида 
республики. 

Президентская республика характеризуется значительной ролью 
президента в системе государственных органов, соединением в его руках 
полномочий главы государства и главы правительства. Правительство 
формирует и распускает непосредственно сам президент, парламент при этом 
какого-либо значимого влияния на правительство оказывать не может – здесь 
наиболее полно раскрывается принцип разделения властей (США, Колумбия, 
Турция). Её также называют дуалистической республикой, подчеркивая тем 
самым факт чёткого разделения двух властей: сосредоточения сильной 
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исполнительной власти в руках президента, а законодательной – в руках 
парламента. 

Президентские республики распространены в странах Латинской 
Америки. Эта форма правления встречается также в некоторых странах Азии и 
Африки. Правда, подчас в этих странах власть главы государства на деле 
выходит за конституционные рамки, и, в частности, латиноамериканские 
президентские республики неоднократно характеризовались исследователями 
как суперпрезидентские. 

Парламентская республика – разновидность республики с перевесом 
полномочий в пользу парламента. В парламентской республике правительство 
отвечает только перед парламентом, а не перед президентом. Парламент 
формирует правительство и вправе в любой момент отправить его в отставку 
(Израиль, Греция, Германия). 

Глава государства в таких республиках, как правило, избирается 
парламентом или специально образуемой более широкой коллегией, 
включающей наряду с членами парламента представителей субъектов 
федерации или представительных региональных органов самоуправления. Это 
и является главным видом контроля парламента за исполнительной властью. 
При этой форме государственного правления говорят о «слабом» президенте, 
он не имеет каких-либо существенных полномочий. Общие направления 
деятельности, которыми, порой, конституция наделяет президента 
парламентской республики, осуществляются, как правило, правительством, 
которое в лице своего главы или министра контрассигнует акты президента. 
Президент, являясь главой государства, не является здесь главой 
исполнительной власти, то есть правительства. Однако, существуют 
парламентские республики, в которых президент избирается парламентом и 
возглавляет правительство. К таким государствам относятся Швейцария, 
Южно-Африканская Республика, Ботсвана. 

При такой форме правления правительство формируется из депутатов 
партий, обладающих большинством голосов в парламенте. Оно остаётся у 
власти до тех пор, пока располагает поддержкой парламентского большинства. 
В случае утраты доверия большинства парламента правительство либо уходит 
в отставку, либо добивается через главу государства роспуска парламента и 
назначения новых выборов 

Существуют и другие виды республики: суперпрезидентская, смешанная 
(полупрезидентская или полупарламентская) республики. 
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Смешанная республика – в государствах с такой формой правления 
сильная президентская власть одновременно сочетается с наличием 
эффективных мер по контролю парламента за деятельностью исполнительной 
власти в лице правительства, которое формируется президентом с 
обязательным участием парламента. Таким образом, правительство несёт 
ответственность одновременно и перед президентом, и перед парламентом 
страны. Одной из первых республик с подобной формой правления была 
Веймарская республика в Германии (1919-1933 годы). Из современных 
государств к смешанным республикам относятся Франция, Россия, 
Португалия, Литва, Румыния, Украина, Киргизия. 

Нетипичные (смешанные, гибридные) формы правления. 
Монархия с республиканскими элементами («республиканская монархия», 

выборная) – такая монархия имеет главный республиканский признак – 
систематическую выборность главы государства, однако им не может быть 
избран любой гражданин, удовлетворяющий избирательным квалификациям и 
требованиям для президента, а только один из нескольких монархов – 
правителей составных частей федерации. Подобная нетрадиционная форма 
правления имеется в ОАЭ и Малайзии, которые по своему государственному 
устройству являются федерациями, при этом каждая из составных частей (7 
эмиратов ОАЭ) или некоторые составные части государства (9 из 13 штатов 
Малайзии) представляют собой наследственные монархии. Глава государства в 
целом формируется путём выборов между монархами, возглавляющими тот 
или иной субъект федерации. При этом срок его полномочий чётко 
оговаривается (в обоих государствах он составляет 5 лет), и по истечении 
указанного срока полномочий монарх избирается вновь. 

Республика с монархическими элементами («монархическая республика», 
суперпрезидентская) – в современном мире в условиях тоталитарных систем 
появились республики, которым свойственен важнейший элемент монархии – 
несменяемость главы государства. Глава государства в такой республике 
может формально избираться, может назначаться, но реально народ в 
формировании главы государства участия не принимает. Кроме того 
полномочия такого главы государства не ограничены, он является 
пожизненным правителем, более того возможна передача власти по 
наследству. Впервые пожизненным президентом стал Сукарно в Индонезии, 
затем пожизненный пост стал занимать президент Югославии Тито, в 
настоящее время встречается в некоторых странах Азии и Африки (КНДР, 
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Туркмения при Ниязове, Гамбия при Джамме). Исторический пример – 
республики Венеция и Генуя обе с пожизненным дожем. 

Теократическая республика (исламская республика) – особая форма 
республики, где правит мусульманское духовенство, сочетает в себе основные 
признаки традиционного исламского Халифата и признаки современного 
республиканского строя. В Иране в соответствии с Конституцией 1979 г. 
главой государства является Рахбар – высшее духовное лицо, назначается 
специальным религиозным советом (Совет экспертов), состоящим из 
влиятельных богословов страны. Исполнительную власть возглавляет 
избираемый населением на альтернативных выборах президент, а 
законодательную – однопалатный парламент (Меджлис). Кандидаты на 
должность президента, а также все члены правительства и кандидаты в 
депутаты Меджлиса утверждаются Советом стражей конституции, который 
также проверяет законопроекты на соответствие исламскому праву и имеет 
право наложить вето на любое решение Меджлиса. 

Следует заметить, что форма правления не может быть выбрана 
произвольно. Во многом она зависит от уровня сознания людей, проживающих 
в данном государстве. 

 
§ 4. ФОРМЫ ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА 

 
Форма государственного устройства – способ территориальной 

организации государства или государств, образующих союз. Определяет 
внутреннее строение государства, деление его на составные части (территории) 
и принципы их взаимоотношения между собой. 

Каждое государство обладает собственной территорией, на которой 
проживает его население. Государственная власть распространяется на 
каждого человека, регулирует в той или иной мере все стороны его поведения. 
Однако многие вопросы, возникающие на местах, трудно разрешить из центра. 
Например, в Москве не могут знать всех проблем гражданина, живущего в 
Пермском крае. Поэтому возникает необходимость в распределении власти 
таким образом, чтобы одни вопросы решались централизованно, другие – на 
местах. 

Существуют два способа распределения власти. Можно передать часть 
полномочий региональным органам власти, оставив их в подчинении 
центральных органов. В этом случае территория государства остается единой, 
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разделяющейся лишь на административные единицы (районы, провинции), т. е. 
части территории, не обладающие государственностью, а существующие лишь 
для удобства управления. Такие государства называются унитарными. 

Однако возможен другой вариант, когда региональные органы власти 
наделяются самостоятельностью в решении некоторых государственных 
вопросов. В этом случае территория государства состоит из самостоятельных 
частей, обладающих государственностью и называющихся субъектами 
федерации, а само государство является федерацией. 

Унитарное государство (от лат. «unitas» – единство) – форма 
государственного устройства, при которой государство не имеет в своём 
составе каких-либо государственных образований, обладающих элементами 
суверенности, а составляющие его административно-территориальные 
единицы (области, края, районы, губернии и тому подобное) подчиняются 
единым центральным органам власти. 

На территории унитарного государства, как правило, действует единая 
конституция и существуют единые законодательные, судебные, денежные и 
налоговые системы. Большинство государств мира имеют унитарную форму 
государственного устройства. 

Типология унитарных государств. 
По признаку централизации: 
Децентрализованные унитарные государства, в которых региональные 

органы формируются независимо от центральных: Великобритания, Новая 
Зеландия, Япония, Испания, Италия и другие. 

Централизованные унитарные государства, в которых региональные 
органы возглавляются должностными лицами, назначаемыми из центра: 
Нидерланды, Казахстан, Узбекистан и другие. 

Относительно децентрализованные унитарные государства, сочетающие 
местное самоуправление и централизованное государственное управление, 
проявляющееся в центральном административном контроле за деятельностью 
органов местного самоуправления. 

По признаку автономии: 
Простые унитарные государства, которые либо вообще не имеют 

административно-территориального деления в силу их малой площади 
(например, Мальта, Бахрейн, Аруба, Науру), либо делятся только на 
административно-территориальные единицы (например, Алжир, Колумбия, 
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Польша, Франция). При этом административно-территориальное деление 
может быть двух-, трёх-, и даже четырёхуровневым. 

Сложные унитарные государства, имеющие в своем составе одну или 
несколько автономий (например, Нахичеванская Автономная Республика в 
Азербайджане; Фарерские острова и Гренландия в составе Дании; Испания; 
автономные районы в Китае), имеющих некоторые атрибуты собственной 
государственности. 

Национально-территориальная автономия – определённая часть 
унитарного государства в месте компактного проживания какой-либо 
народности, сложившаяся в силу исторических, географических или иных 
особенностей, которой передано право самостоятельно решать часть вопросов 
государственной важности. Например, возможность формирования своих 
высших органов власти, принимать свои законодательные акты, вводить 
национальный язык наравне с государственным (Дания, Азербайджан, 
Франция, Китай). 

Экстерриториальная автономия – право самостоятельно решать часть 
вопросов государственной важности предоставлено этническим меньшинствам 
(например, в Словении таким правом пользуются итальянское и венгерское 
меньшинства, в Северной Македонии – албанское). 

Некоторые учёные выделяют отдельно также и так называемые 
регионалистские государства (Испания, Италия, Шри-Ланка, Папуа-Новая 
Гвинея) ввиду того, что они целиком состоят из автономных образований и 
фактически эволюционируют в федерацию. 

Федерация (лат. Foederātiō – объединение, союз) – форма 
государственного устройства, при которой части государства являются 
государственными образованиями, обладающими юридически определённой 
политической самостоятельностью в рамках федерации. 

Для федерации нужно наличие государственно-территориальных 
образований – субъектов федерации, не обладающих государственным 
суверенитетом, но имеющих достаточно широкие полномочия во внутренней 
политике. Большинство крупнейших стран мира – федерации, в том числе 
Россия, Соединённые Штаты Америки, Канада, Бразилия, Германия, Индия, 
Австралия, Мексика, Аргентина, Пакистан. 

Федеративная форма сложна и многолика. Тем не менее всем федерациям 
свойственны общие черты: 
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− территория федерации состоит из территорий ее субъектов, которые, не 
являясь государствами в полном смысле, обладают определенной 
самостоятельностью. Степень суверенности отдельных субъектов федерации 
может быть разной; 

− в федерации существуют два уровня государственного аппарата: 
федеральный и республиканский (уровень штата, земли). Как правило, на 
высшем уровне федеративный характер государства проявляется в создании 
союзного (федеративного) парламента, одна из палат которого отражает 
интересы субъектов федерации; 

− наличие двойного гражданства, хотя чаще всего на практике особых 
юридических последствий не порождающего; 

− субъекты федерации имеют право создавать свою правовую систему, 
принимать свою конституцию, что, впрочем, не должно идти вразрез с общими 
правовыми началами, установленными федерацией; 

− субъекты федерации могут иметь собственную судебную систему, и в 
таких случаях рассмотрение жалоб на судебные решения заканчивается в 
высшем суде субъекта федерации. Высшая судебная инстанция федерации при 
этом их не рассматривает, а занимается обобщением судебной практики и 
другими вопросами; 

− в федерации используется двухканальная система налогов: 
устанавливаются федеральные налоги и налоги ее субъектов. 

Виды федераций. 
По особенностям конституционно-правового статуса субъектов 

федеративного государства выделяют: 
− Симметричные – в них субъекты обладают одинаковым 

конституционно-правовым статусом (например, Федеративная 
Демократическая Республика Эфиопия, Соединённые Штаты Америки); 

− Асимметричные – конституционно-правовой статус субъектов различен 
(например, Республика Индия, Федеративная Республика Бразилия). 

По особенностям формирования федерации выделяют: 
− Территориальные. При формировании территориальных федераций 

используется территориальный географический признак (например, США, 
Германия); 

− Национальные – по национальному признаку (например, бывшие 
федерации Чехословакия, Югославия); 
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− Смешанные (комбинированные) – формирование идёт по обоим 
признакам (например, Россия). 

Более стабильными считаются территориальные федерации. Это 
связывается с тем, что при таком типе формирования субъектов наиболее 
низок риск сепаратизма отдельных регионов. В противовес территориальным, 
национальные и этнонациональные образования в гораздо большей степени 
склонны к распаду из-за возможности возникновения у отдельного народа 
желания реализовать свои права. Самыми устойчивыми можно назвать 
смешанные федерации, в которых гармонично сочетается ряд признаков, по 
которым образуются субъекты. 

По способу образования федерации делятся на: 
− Договорные образуются путём заключения договора между 

независимыми государствами, существовавшими самостоятельно, но 
осознавшими необходимость государственного объединения для совместного 
регулирования общих интересов; 

− Конституционные часто возникают на базе ранее существовавшего 
унитарного государства (нередко империи). Вопреки распространённому 
заблуждению, в конституциях таких федераций, как правило, прописан 
принцип территориальной целостности страны и субъекты федерации не 
имеют права свободного выхода из состава государства (например, Германия, 
Бразилия, Россия). 

По степени централизации: 
− Централизованные (Аргентина, Германия, Россия); 
− Децентрализованные (Швейцария). 
«Мягкая федерация» – федерация, субъекты которой имеют право 

сецессии. Ранее мягкой федерацией по итогам всесоюзного референдума 
должен был стать обновлённый Союз ССР Союз Суверенных Государств, но 
после августовского путча проект потерпел крах. Чертами мягкой федерации 
формально обладал Советский Союз, который, однако, не определялся 
конституционно как федерация, его субъекты, согласно союзной и 
республиканским конституциям, обладали, помимо права сецессии, 
декларированным государственным суверенитетом (ограниченным по ряду 
вопросов, отданных в общесоюзное ведение) и возможностью 
самостоятельного международного представительства, что нехарактерно для 
федераций. 
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В настоящее время единственной официальной мягкой федерацией 
является Эфиопия. Европейский союз обладает чертами мягкой федерации, 
однако не считается государством в смысле международного права. Также 
черты мягкой федерации ярко выражены у Швейцарии, но формально она 
является конфедерацией. 

 
 § 5. ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ 
 
Политический режим (от фр. Régime – режим, управление, руководство) 

– совокупность средств и методов, с помощью которых осуществляется 
политическая власть в государстве. Это способ властвования, который 
представляет собой совокупность методов практического осуществления 
государственной власти и характеризует взаимоотношения правящей элиты и 
населения. 

Политический режим определяет уровень политической свободы в 
обществе, правовое положение личности, дает ответы на вопросы о том, каким 
образом осуществляется государственная власть, в какой мере население 
допускается к управлению делами общества, в том числе к правотворчеству. 

На протяжении многовековой истории существования государства как 
социального явления находили применение семь видов политического режима. 

1. Деспотический режим (греч. Despoteia – неограниченная власть) 
характерен для абсолютной монархии. При деспотии власть осуществляется 
исключительно одним лицом. Но поскольку фактически деспот один управлять 
не может, он вынужден перепоручать некоторые управленческие дела другому 
лицу, пользующемуся у него особым доверием (в России это были Малюта 
Скуратов, Меншиков, Аракчеев). На Востоке это лицо называли визирем. За 
собой деспот непременно оставлял карательную и налоговую функции. 

Воля деспота произвольна и иной раз проявляется не только как 
самовластие, но и как самодурство. Главное в деспотическом государстве –
повиновение, исполнение воли правителя. Но есть сила, способная 
противостоять воле деспота, это – религия, она является обязательной и для 
государя. 

Для деспотии характерно жестокое подавление любой самостоятельности, 
недовольства, возмущения и даже несогласия подвластных. Санкции, 
применяемые при этом, потрясают своей суровостью, причем они, как правило, 
не соответствуют содеянному, а определяются произвольно. Главной санкцией, 
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применяемой наиболее часто, является смертная казнь. При этом власть 
стремится к ее наглядности, с тем чтобы посеять в народе страх и обеспечить 
его повиновение. Деспотический режим характеризуется полнейшим 
бесправием подданных, отсутствием даже элементарных прав и свобод. Речь 
может идти лишь об удовлетворении физиологических потребностей, да и то 
не в полной мере. 

Деспотия – это в основном уже историческое прошлое. Современный мир 
ее не приемлет. 

2. Тиранический режим (греч. Tyrannos – мучитель) устанавливается, как 
правило, на территории, подвергшейся военному завоеванию. Он основан на 
единоличном правлении, однако характеризуется наличием института 
наместника, а не института доверенного лица (визиря). Власть тирана 
жестокая. Стремясь подавить сопротивление, он казнит не только за 
выраженное неповиновение, но и за обнаруженный умысел на этот счет, т. е. 
превентивно, чтобы посеять страх среди населения. 

Овладение территорией и населением другой страны связано, как правило, 
с физическим и моральным насилием не только над людьми, но и над 
обычаями народа. Когда новые правители вводят порядки, противные образу 
жизни и мыслей людей, особенно если навязывают иные религиозные нормы, 
народ переживает тираническую власть очень тяжело (Осман- екая империя). 
Законы не действуют, поскольку тираническая власть, как правило, не успевает 
их создать. 

Тираническое правление воспринимается народом как гнет, а тиран как 
угнетатель. Такой режим также существовал на ранних этапах развития 
человечества (Древний мир, раннее Средневековье). По сравнению с деспотией 
тирания представляется все же чуть менее суровым режимом. «Смягчающим 
обстоятельством» служит здесь факт угнетения не своего, а чужого народа. 

Известно несколько исторических типов тирании: 
− раннегреческая (или старшая) тирания; 
− проперсидская тирания в завоёванных персами греческих городах 

Малой Азии и на островах Эгейского моря; 
− позднегреческая (или младшая) тирания. 
3. Тоталитарный режим (позднелат. Totalis – полный, целый, 

всеобъемлющий) иначе можно назвать всеохватывающей властью. 
Экономической основой тоталитаризма является крупная собственность: 
феодальная, монополистическая, государственная. Тоталитарное государство 
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характеризуется наличием одной официальной идеологии. Совокупность 
представлений о социальной жизни задается правящей элитой. Среди таких 
представлений выделяется главная «историческая» идея: религиозная (в Ираке, 
Иране), коммунистическая (в СССР: нынешнее поколение будет жить при 
коммунизме), экономическая (в Китае: догнать и перегнать путем большого 
скачка Запад), патриотическая или державная и др. Причем идея 
формулируется настолько популярно, просто, что ее могут понять и принять к 
руководству все слои общества, даже самые необразованные. Искренней 
поддержке власти населением способствует монополия государства на 
средства массовой информации. Существует одна правящая партия, которая 
объявляет себя ведущей силой общества. Поскольку эта партия дает «самые 
правильные установки», ей в руки отдаются бразды правления: происходит 
сращивание партийного и государственного аппаратов. 

Тоталитаризм характеризуется крайним центризмом. Центром же 
тоталитарной системы является вождь. Его положение сродни божественному. 
Он объявляется самым мудрым, непогрешимым, справедливым, неустанно 
думающим о благе народа. Какое-либо критическое отношение к нему жестоко 
преследуется. На фоне этого происходит усиление мощи исполнительных 
органов. Среди государственных органов выделяется «силовой кулак» 
(милиция, органы безопасности, прокуратура и т. д.). Карательные органы 
постоянно разрастаются, поскольку именно им предстоит применять насилие, 
носящее характер террора – физического и психического. Устанавливается 
контроль над всеми сферами жизни общества: политической, экономической, 
личной и др., – а посему жизнь в таком государстве становится, как за 
стеклянной перегородкой. Личность ограничивается в правах и свободах, хотя 
формально они могут даже провозглашаться. 

Одна из основных характеристик тоталитаризма – милитаризация. Идея о 
военной опасности, об «осажденной крепости» необходима для сплочения 
общества по принципу военного лагеря. Тоталитарный режим агрессивен по 
своей сути и не прочь поживиться за счет других стран и народов (Ирак). 
Агрессия помогает добиться сразу нескольких целей: отвлечь народ от мыслей 
о его бедственном положении, обогатиться, удовлетворить тщеславие вождя. 

Тоталитарный режим (религиозный тоталитаризм) Западная Европа 
испытала на себе в Средние века. В настоящее время он существует во многих 
странах Азии, в недавнем прошлом – в СССР и странах Восточной Европы. 
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4. Фашистский (расистский) режим (лат. Fascio – пучок, связка, 
объединение) отличается от тоталитаризма тем, что он замешан на 
националистической (расистской, шовинистической) идеологии, которая 
возводится в ранг государственной.  

Фашизм – обобщённое название крайне правых политических движений и 
идеологий, проповедующих форму правления диктаторского типа, 
характерными признаками которых называют милитаристский национализм (в 
широком понимании), антилиберализм, реваншизм и вождизм, 
антикоммунизм, экспансионизм, презрение к выборной демократии и 
либерализму, веру в господство элит и естественную социальную иерархию, 
этатизм и, в ряде случаев, корпоративизм, расизм и политику геноцида. 

Главная посылка фашистской идеологии такова: люди отнюдь не равны 
перед законом, их права и обязанности зависят от национальности. Одна нация 
объявляется ведущей в государстве или даже в мировом сообществе, а посему 
достойной лучших жизненных условий. Существование других наций 
допускается, но на подсобных ролях. 

Фашизм, будучи «озабочен» судьбой мирового сообщества, предлагает 
избранную нацию в качестве ведущей не только в своем государстве. 
Шовинистические (расистские) круги сначала выражают лишь желание 
«облагородить» этой нацией весь мир, а затем нередко приступают к 
практическому осуществлению своих замыслов: начинают агрессию против 
других стран. Милитаризация, поиск внешнего врага, склонность к 
развязыванию войн и, наконец, военная экспансия существенно отличают 
фашизм от тоталитаризма, который ищет врагов внутри государства и на них 
обращает всю мощь карательного аппарата. 

Таковы основные отличительные признаки фашизма. В остальном он 
сходен с тоталитаризмом, поэтому многие считают фашизм как бы 
разновидностью тоталитаризма. Сходство этих двух видов политического 
режима проявляется и в геноциде. Однако в тоталитарном государстве он 
осуществляется в отношении собственного народа, а в фашистском – в 
большей мере против некоренных наций или наций других государств. 

В настоящее время фашизм в его классической форме нигде не 
существует. Однако всплески фашистской идеологии можно увидеть во многих 
странах. 
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5. Авторитарный режим (лат. Autoritaire – властный), хотя по сравнению 
с рассмотренными выше видами режима и является более мягким, все же 
нельзя отнести к режимам, при которых людям дышится свободно. 

Авторитаризм – тип недемократического политического режима, 
основанного на сильной централизованной власти одного лица (президента, 
монарха, премьер-министра) или группы лиц (например, определённой партии) 
при сохранении экономических, гражданских и духовных свобод для граждан. 

При авторитарном режиме власть не формируется и не контролируется 
народом. Несмотря на то, что существуют представительные органы, реально 
они в государстве никакой роли не играют, а существуют лишь для декора, 
придания власти некоей цивилизованности, выборы ее проводятся, но 
формально. Реально жизнь в стране направляется волей правящей элиты, 
которая себя не ограничивает правом, а живет по своим правилам. Внутри 
правящей элиты выделяется лидер. Его влияние очень значительно, однако он 
в отличие от вождя не склонен принимать решения единолично. Лидером 
обычно становится сильная личность. 

В авторитарном государстве управление чрезмерно централизовано. 
Инициатива с мест не допускается, если на то не получено разрешение из 
центра. Решения центральной власти, не учитывающие экономические, 
национальные, географические и другие особенности тех или иных групп 
населения, исполняются отнюдь не добровольно, поэтому приходится в 
немалой дозе применять принуждение. Вот почему авторитарное государство 
опирается на полицейский и военный аппараты (Испания периода правления 
Франко, Чили периода власти Пиночета). Суд в таком государстве — 
вспомогательный инструмент. Широко используются также внесудебные 
методы расправы (психиатрические больницы, выдворение за границу). 

Оппозиция при авторитарном режиме не допускается. В политической 
жизни могут участвовать и несколько партий, но они должны ориентироваться 
на линию, выработанную правящей партией, в противном случае они будут 
разогнаны. 

Личность не пользуется конституционными правами и свободами, даже 
если они и провозглашаются на бумаге. Она лишена также гарантий 
безопасности во взаимоотношениях с властью. Провозглашается полный 
приоритет интересов государства над личностными. 

На фоне абсолютного контроля авторитарного государства в политической 
сфере наблюдается относительная свобода в иных сферах, особенно в 
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духовной. Таким образом, авторитарное государство в отличие от 
тоталитарного уже не стремится к всеохватывающей регламентации 
общественной жизни. 

История показывает, что зачастую авторитарное государство 
демонстрирует лучшую по сравнению с демократическими государствами 
способность к преодолению трудностей (экономических, социальных). Это 
вызвало неоднозначность в оценке таких государств. Более того, многие 
считают такой режим наиболее приемлемым для государств, осуществляющих 
реформы, находящихся в процессе политической модернизации. 

В настоящее время авторитарный режим отнюдь не является редкостью 
(Китай, Вьетнам). К примеру, он существовал в СССР на момент 
провозглашения перехода страны к рыночным отношениям. 

6. Либеральный режим (лат. Liber – свободный) существует в тех 
странах, где получили развитие рыночные отношения.  

Либерализм провозглашает права и свободу каждого человека высшей 
ценностью и устанавливает их основой общественного и экономического 
порядка. Либерализм – стремление к свободе человеческого духа от стеснений, 
налагаемых религией, традицией, государством и т. д., и к общественным 
реформам, имеющим целью свободу личности и общества. При этом 
возможности государства и церкви влиять на жизнь общества ограничиваются 
конституцией. Важнейшими свободами в современном либерализме 
признаются свобода слова (свобода публично высказываться), свобода совести 
(отделение религии от государства, светское общество), свобода участвовать в 
честных и свободных выборах.  

В экономическом отношении принципами либерализма являются 
неприкосновенность частной собственности, свобода торговли и 
предпринимательства. В юридическом отношении принципами либерализма 
являются верховенство закона над волей правителей и равенство всех граждан 
перед законом вне зависимости от их богатства, положения и влияния. 

7. Демократический режим (греч. Demokratia – народовластие) – 
политический режим, в основе которого лежит метод коллективного принятия 
решений с равным воздействием участников на исход процесса или на его 
существенные стадии. Хотя такой метод применим к любым социальным 
институтам, на сегодняшний день его важнейшим приложением является 
государство, так как оно обладает большой властью. В этом случае 
определение демократии обычно сужают до одного из следующих признаков: 
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− Назначение лидеров управляемыми ими людьми происходит путём 
честных и состязательных выборов; 

− Народ является единственно легитимным источником власти; 
− Общество осуществляет самоуправление ради общего блага и 

удовлетворения общих интересов. 
Народное правление требует обеспечения ряда прав для каждого члена 

общества. С современной демократией связан ряд ценностей: законность, 
политическое и социальное равенство, свобода, право на самоопределение, 
права человека и др. 

Демократия – это явление высокоорганизованного гражданского 
общества. Для ее установления необходимы соответствующие предпосылки: 
высокое экономическое развитие и высокий уровень благосостояния людей, 
большинство из которых – собственники; высокий уровень развития 
представительных учреждений и политического сознания людей, их 
значительный культурный уровень, готовность к сотрудничеству, компромиссу 
и согласию. 

Также выделяются и другие политические режимы: 
Аристократия (др.-греч. ἀριστοκρατία, «власть лучших»; от ἀριστεύς – 

«знатнейший, благороднейшего происхождения», и κράτος – «мощь, власть, 
вождь») – форма государственного правления, при которой власть 
принадлежит знати (в отличие от единоличного наследственного правления 
монарха, единоличного выборного правления тирана или демократии). В 
Древней Греции, откуда происходит термин, данная форма правления в 
исходном варианте дословно понималась как «владычество лучших», когда 
каждый аристократ обладает определённым набором добродетелей. Похожие 
взгляды существовали и в средневековой Европе (рыцарские добродетели), и в 
древнем Китае (шесть искусств), когда аристократ действительно являлся 
лучшим в каком-то коллективе, роду, городе, государстве. 

Военная диктатура – форма правления, в которой всей властью обладают 
военные, как правило, захватившие власть в результате государственного 
переворота или же введена с назначением военного диктатора из-за начала 
войны. Военная диктатура похожа, но не идентична стратократии, при которой 
государством управляют непосредственно военные. Как и любая диктатура, 
военная диктатура может быть официальной или неофициальной (некоторые 
военные диктаторы, такие, как Мануэль Норьега в Панаме, номинально 
подчинялись гражданскому правительству, несмотря на силовую структуру 
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режима), и в зависимости от этого квалифицироваться как стратократия. 
Существуют и смешанные формы правления, в которых военные оказывают 
очень сильное влияние, но не единовластно контролируют ситуацию. 

Демократура, Демокрадура (исп. democradura), Диктократия (нем. 
Diktokratie), Диктабланда (исп. dictablanda) – политические режимы, в которых 
совмещаются черты демократии и диктатуры и обеспечивается возможность 
ненаказуемого игнорирования или нарушения интересов большинства или 
значительной части граждан. 

Диктатура (лат. dictatura) – форма государственного правления, 
реализуемая с помощью различных методов насилия, в которой при отсутствии 
внешнего контроля и фактических ограничений власть монопольно 
сконцентрирована в руках одного человека, клики, ведомства или партии. В 
настоящее время диктатурой, как правило, именуют режим власти одного лица 
или группы лиц (в противопоставлении народу), не ограниченный нормами 
законодательства и не сдерживаемый какими-либо общественными или 
политическими институтами. Несмотря на то, что нередко в условиях такой 
диктатуры сохраняются отдельные демократические институты, их реальное 
влияние на политику сводится к минимуму. 

Меритократия (букв. «власть достойных», от лат. meritus «достойный» + 
др.-греч. κράτος «власть, правление») – принцип управления, согласно 
которому руководящие посты должны занимать наиболее способные люди, 
независимо от их социального происхождения и финансового достатка. 
Используется преимущественно в двух значениях. Первое значение термина 
соответствует системе, в которой руководители назначаются из числа 
специально опекаемых талантов (такая система в значительной степени 
противоположна как аристократии, так и демократии). Второе значение, более 
распространённое, предполагает создание начальных условий для объективно 
одарённых и трудолюбивых людей, чтобы они в будущем имели шанс занять 
высокое общественное положение в условиях свободной конкуренции. 

Клептократия (от др.-греч. κλέπτειν «воровать» + κράτος «господство, 
власть»; буквально «власть воров») – правительство, контролируемое 
мошенниками, использующими преимущества власти для увеличения личного 
богатства и политического влияния, с помощью расхищения государственных 
средств, иногда даже без попыток имитации собственно честной службы 
народу. Для клептократии характерна вертикально интегрированная 
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коррупция. Классическим примером клептократа является Рафаэль Трухильо, 
бывший диктатор Доминиканской Республики. 

Корпоратократия (англ. corporatocracy «власть корпораций» от лат. 
corporatio «объединение, сообщество» + греч. κράτος «власть»), также 
корпократия – форма правления государством или политическая система, при 
которой власть принадлежит могущественным и богатым корпорациям и 
осуществляется ими непосредственно либо выборными и назначенными 
представителями, действующими от их имени. 

Корпоратократия базируется на экономическом господстве крупных 
транснациональных корпораций. При господствующем капитализме большее 
влияние получают те государства или частные компании, которые обладают 
более существенным экономическим весом. При этом различные 
национальные интересы отдельных государств и другие неэкономические 
факторы теряют свою силу. Из-за наличия у отдельных корпораций 
экономической власти, которая порой превосходит возможности отдельных 
государств, они стоят над государством в своём могуществе и способны 
лоббировать свои интересы в их международной политике. 

Олигархия (др.-греч. ὀλιγαρχία «власть немногих» от ὀλίγος «малый; 
краткий» + ἀρχή «начало; власть») – вид автократии, при котором официальная 
власть находится в руках несменяемой малочисленной группы лиц. 

Охлократия (др.-греч. ὀχλοκρατία от ὄχλος «толпа» + κράτος «власть») – 
вырожденная форма демократии, основанная на меняющихся прихотях толпы, 
постоянно попадающей под влияние демагогов, где демагогия, тирания 
большинства и господство страсти преобладают над разумом. Охлократия 
характерна для переходных и кризисных периодов, революций. 

Признаки охлократии можно найти в Римской империи, где армия 
возводила на престол и свергала с него по своему усмотрению, хотя 
государственные учреждения тогда были монархическими. 

С большим основанием можно назвать охлократией государственное 
устройство Франции в некоторые моменты Великой французской Революции и 
в первые дни после революции 1848 года, когда толпа выбирала всех 
важнейших должностных лиц. Многие указывают на Парижскую коммуну 
1871 года как на охлократию; но правильная система всенародного 
голосования, господствовавшая там, делает это указание в значительной 
степени произвольным, хотя несомненно, что отдельные факты, как расстрел 
генералов Леконта и Тома, были актом воли толпы. 
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Вообще охлократия в наиболее точном смысле слова может существовать 
только весьма непродолжительное время, причём чаще всего является 
промежуточной формой в бурные времена после падения старого порядка и до 
замены его новым, более или менее организованным. 

В современном мире охлократия практически не рассматривается как 
самостоятельная форма осуществления политической власти. Но она 
существенно дополняет политические режимы, находящиеся в кризисном или 
переходном периоде. 

Плутократия (др.-греч. πλοῦτος – богатство, κράτος – правление) – 
политический режим, при котором решения государственных органов 
определяются волей группировок богатых людей. Плутократия является 
частным случаем олигархии – режима, при котором реальная власть находится 
у небольшого круга лиц (например, знати, военных, партийной верхушки либо 
родственников правителя). 

Правильнее всего данный термин можно было бы применить к 
государствам, в которых господствует высокий имущественный ценз (Италия 
до реформ 1912 и 1919 годов, Бельгия до 1893 г., отчасти Англия после 1832 
года до двух парламентских реформ 1867 и 1884 годов), но чаще он 
употребляется по отношению к государствам, где богатые классы, не имея 
формальных преимуществ, гарантированных законом, фактически пользуются 
преобладающим влиянием на выборах и вообще на ход государственной 
жизни. 

Тимократия (др.-греч. τῑμοκρᾰτία, от τῑμή «цена, честь» + κράτος «власть, 
сила») – политический режим, при котором государственная власть находится 
у привилегированного меньшинства, обладающего высоким имущественным 
цензом. Является одной из форм олигархии. Примером тимократии считается 
государственный строй в Афинах, установившийся в VI веке до нашей эры в 
результате реформ Солона, и в Риме – после реформ, приписываемых Сервию 
Туллию. 

Часть из них (диктатура, олигархия и некоторые другие) правильнее 
называть формой правления. 

 
 

§ 6. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АППАРАТ 
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Государственный аппарат (механизм государства) – это иерархическая 
система государственных органов, осуществляющих практическую работу по 
реализации функций государства. 

Признаки: 
− Целостность – механизм государства представляет собой целостную 

структуру, на территории и в рамках одного государства не может 
существовать несколько государственных аппаратов; 

− Иерархичность – механизм государства строится на началах 
координации и подчинения, представляя собой сложную властную 
пирамидальную структуру; 

− Особый состав – государственные органы и учреждения, входящие в 
структуру механизма государства, состоят из специально подготовленных 
людей; 

− Специальные цели деятельности – фактическое осуществление 
государственной власти, задач и функций государства; 

− Материально-техническая обеспеченность. 
Существует несколько точек зрения на соотношение понятий «механизм 

государства» и «государственный аппарат»: 
− Данные понятия полностью совпадают по объёму, используются как 

синонимы. Термин «механизм» лишь подчёркивает целостность аппарата, его 
направленность на результативную деятельность. 

− Под государственным аппаратом понимается система органов, 
непосредственно осуществляющих управленческую деятельность и 
наделённых для этого властными полномочиями, а в понятие «механизм 
государства» включаются наряду с государственным аппаратом ещё и 
государственные учреждения и организации, а также «материальные 
придатки» государственного аппарата (вооружённые силы, полиция, уголовно-
исполнительные учреждения и т. д.), опираясь на которые государственный 
аппарат действует. 

− Под аппаратом государства понимаются все органы государства в 
статике, а под механизмом государства – те же органы, но в динамике. Изучая 
аппарат государства, говорят прежде всего о назначении, порядке образования, 
компетенции того или иного государственного органа, а изучая механизм 
государства – непосредственно о деятельности государственных органов, об их 
взаимосвязи между собой в процессе осуществления тех или иных функций 
государства. 
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− Механизм государства является более обширной категорией, 
включающей в себя всю совокупность не только лиц-служащих, но и 
материально-технических объектов, служащих для реализации 
государственных функций и задач. В отличие от механизма государства, под 
аппаратом государства понимается только совокупность государственных 
служащих. Тем самым, государственный аппарат не является синонимом 
механизму государства, поскольку механизм государства помимо 
государственных органов включает в себя также государственные учреждения 
и предприятия. 

Основные принципы организации и деятельности государственного 
аппарата: 

− Представительство интересов граждан во всех звеньях государственного 
аппарата. 

− Гласность и открытость в деятельности государственного аппарата. 
− Высокий профессионализм и компетентность. 
− Законность. 
− Субординация и чёткое взаимодействие между центром и 

государственной властью членов федерации (в федеративных государствах). 
В структуре механизма государства выделяется 5 уровней: 
− Государственные органы – есть властные полномочия. 
− Государственные организации: учреждения и предприятия – нет 

властных полномочий. 
− Служащие – лица, работающие в государственных органах или 

учреждениях, но полномочиями не обладающие (в отличие от государственных 
служащих). 

− Материальные средства. 
− В государственный аппарат входят глава государства, органы 

законодательной, исполнительной и судебной властей, органы принуждения 
(МВД, ФСБ, прокуратура), вооружённые силы. 

Структура государственного аппарата зависит от множества факторов: 
организации государственной власти (в социалистических странах отрицается 
разделение властей), политико-территориального устройства государства 
(унитаризм, федерализм, существование автономных образований), деления на 
органы и должностные лица, осуществляющие властные полномочия 
(например: законодательный орган (дума, парламент), судьи), и органы и 
должностные лица, образующие обслуживающий аппарат (например, аппарат 
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Правительства России, канцелярии судов, эксперты – советники министерств). 
Однако несмотря на многообразие механизмов государства, в их структуре 
всегда выделяются органы управления и органы принуждения. 

С точки зрения разделения властей в аппарате управления государства 
различаются органы (а иногда – и должностные лица) законодательной, 
исполнительной и судебной власти. В странах социализма, где принята иная 
концепция, различаются органы государственной власти, органы 
государственного управления, суда и прокуратуры. 

Органы законодательной власти представлены общегосударственными 
структурами (дума, рада, шура, парламент и так далее) (а в некоторых странах, 
например Индонезии и Туркмении, также над парламентскими органами), 
законодательными собраниями субъектов федерации и политических 
автономий. Между высшими и низшими представительными органами нет 
административного подчинения. Согласованность действий обеспечивается в 
результате принятия вышестоящими парламентами законов, обязательных и 
для нижестоящих представительных органов. К парламентам примыкают 
некоторые другие органы, не входящие в понятие парламента (аппарат, 
обслуживающий палаты парламента и их постоянные комиссии, счётная 
палата, уполномоченный по правам человека и т. д.). 

Исполнительная власть организована по-разному. В некоторых странах по 
конституции она принадлежит монарху, но на деле в парламентарных 
монархиях (Великобритания, Япония и др.), как кажется некоторым, он власти 
не имеет. Государственный аппарат в таких странах фактически возглавляет 
правительство (премьер-министр), который отчитывается (не всегда) перед 
монархом. В дуалистических монархиях монарх реально управляет страной 
(Иордания и др.), а в абсолютных монархиях (Саудовская Аравия, Оман и др.) 
в руках монарха находится вся полнота власти. 

В республиках исполнительная власть обычно принадлежит президенту, 
но её реальное осуществление зависит от формы правления. В президентских 
республиках (Бразилия, США, Египет и др.) президент одновременно является 
главой государства и главой исполнительной власти. Он возглавляет 
государственный аппарат, делегируя министрам те или иные полномочия, а те, 
в свою очередь, делегируют их нижестоящим государственным служащим. 
Правительства как коллегиального органа в президентских республиках 
обычно нет, а если оно есть (Египет и др.), то премьер-министр, назначаемый и 
снимаемый президентом без ведома парламента, является так называемым 
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административным премьером. Он действует по поручениям президента, а 
фактическим главой правительства остаётся президент. В парламентарных 
республиках, например в Индии или Германии, государственный аппарат 
возглавляет правительство. Нормы конституций, предоставляющие широкие 
полномочия президентам, парируются другими нормами тех же конституций, 
согласно которым президент должен действовать только по совету 
правительства и все его акты недействительны, если на них нет дублирующей 
подписи премьер-министра (правило контра сигнатуры). 

В полупрезидентских республиках иная ситуация. Бывает, что существует 
«двухголовая» исполнительная власть – она принадлежит и президенту, и 
правительству (Франция и др.). В России руководство государственным 
аппаратом тоже разделено. «Силовые» министерства и ведомства (обороны, 
внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, службы безопасности и т. д.), 
некоторые другие министерства (иностранных дел, юстиции) находятся под 
непосредственным руководством президента, другими руководит 
правительство. 

К исполнительной ветви власти примыкают материальные придатки 
государства: армия, авиация, флот, жандармерия, полиция (милиция), 
национальная гвардия, орган государственной безопасности, разведка и 
контрразведка, тюрьмы и так далее. По существу, это особые виды 
государственных организаций. Они в значительной степени усиливают 
исполнительную власть. 

Судебная ветвь власти имеет свой специфический аппарат. В одних 
странах это сами судьи и обслуживающие суды, технические служащие 
(секретари судебных заседаний, канцелярия и т. д.), в других – так называемые 
следственные судьи (в некоторых странах это следователи, не входящие в 
состав собственно судебного корпуса), прокуроры при судах и подчинённые 
судьям судебные коменданты, приставы, обеспечивающие порядок судебных 
заседаний. Существуют разные звенья судов (низовое, среднее, верховные 
суды), но при рассмотрении и решении конкретных дел в отличие от 
чиновников исполнительной власти суды и судьи не подчинены по вертикали. 

Помимо органов и должностных лиц, относящихся к ветвям власти, 
примыкающих к ним, государственный аппарат включает структуры с особым 
статусом. Иногда часть таких органов (избирательные комиссии (трибуналы), 
избирательный регистр) выделяют в качестве особой ветви избирательной 
власти (в некоторых странах Латинской Америки), иногда – контрольной 
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власти (генеральные контролёры, генеральные ревизоры, генеральные 
атторней и т. д. со своими службами). Во многих странах есть омбудсмэны – 
уполномоченные парламента по правам человека (Россия), по соблюдению 
правопорядка в вооружённых силах (Германия), по охране окружающей среды 
(Канада) и др. Согласно конституциям и законам, они при исполнении своих 
полномочий независимы, не подчинены никакой другой власти. В России 
особое положение занимает Центральный банк, во Франции – Экономический 
и социальный совет, в Италии – Высший совет магистратуры, ведающий 
кадрами судейского корпуса, в Египте – консультативный совет ашшура и т. д. 
В России и в ряде других стран (Китай, Украина и т. д.) особое звено 
государственного аппарата образует прокуратура, которая в таких странах 
обособлена от судов. Её главная задача – контроль соблюдения законности. 
Специфической частью государственного аппарата являются 
специализированные органы конституционного контроля (конституционные 
суды, конституционные советы и др.), а в некоторых мусульманских странах – 
органы религиозно-конституционного контроля (они не решают конкретные 
дела, а следят за соответствием законов Корану). 

 
§7. ПРАВОВОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО 

 
Правовое государство (нем. Rechtsstaat) – государство, вся деятельность 

которого подчинена нормам права, а также фундаментальным правовым 
принципам, направленным на защиту достоинства, свободы и прав человека. 
Подчинённость деятельности верховных органов власти стабильным законам 
или судебным решениям является отличительным признаком 
конституционных политических режимов. Принцип соблюдения предписаний 
права всеми его субъектами, в том числе обладающими властью лицами или 
органами, называется законностью в российской юриспруденции и 
верховенством права (англ. rule of law) в странах общего права. Следует иметь 
в виду, что в российском правоведении также существует термин верховенство 
закона, под которым понимается подчинённость закону всех подзаконных 
актов и актов правоприменения. Верховенство закона является одним из 
основных компонентов правового государства. 

Правовое государство – это продукт Нового времени, а точнее XX в. 
Раньше человечество его не знало, хотя конечно же существовавшие 
государства использовали право как средство управления. Правовое 
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государство – это государство, приобретшее новые качества и занимающее 
более высокую ступень в развитии государственности. 

Теория правового государства была создана на 150 лет раньше появления 
первых государств такого рода. Ее основателями считают английского 
мыслителя Дж. Локка (1632-1704), французского просветителя Ш. Л. 
Монтескьё (1689-1755), немецкого философа И. Канта (1724-1804) и других 
ученых XVIII в. Практическое воплощение теория правового государства 
нашла в середине XX в. в таких странах, как США, Англия, Франция, 
Германия и других развитых странах. 

Признаки правового государства. 
1. Господство (верховенство) права. Это понятие означает, что высшей 

формой выражения свободы людей должен быть закон. Но не всякий закон 
может считаться основой правового государства, а лишь тот, который отвечает 
сложившимся реалиям, жизненным потребностям людей, который воплощает 
принципы справедливости. Законы должны приниматься с соблюдением 
определенной процедуры, что позволяет их оценить с разных сторон и 
избежать ошибок. Принятые законы не Должны противоречить конституции и 
международно-правовым нормам. Но не только в создании качественных 
законов выражается господство права. Самое главное состоит в другом: 
законам должна подчиняться и сама государственная власть, которая создает 
законы. Нормы права должны быть обязательными для государственных 
органов и должностных лиц в той же мере, как и для граждан. 

2. Разделение властей. Человеческий опыт показывает, что концентрация 
власти в одних руках часто приводит к злоупотреблению властью. Вот почему 
очень важно и то, как государственная власть организована, в каких формах и 
какими органами она осуществляется. 

Строго говоря, термин «разделение властей» является не совсем точным. В 
самом деле, что такое власть? Власть – это способность подчинять поведение 
других людей своей воле, навязывать свою волю. Как можно разделить такую 
способность? Наоборот, органы государственной власти должны действовать в 
одном направлении, иначе это будет уже не власть, а сюжет из басни Крылова 
про лебедя, рака и щуку. 

Действительно, государственная власть должна быть единой. Однако сам 
процесс осуществления власти неоднороден. Он включает выработку общих 
правил существования государства (т. е. законотворчество), практическое 
осуществление этих законов, а также контроль за их выполнением. Для 
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выполнения каждой функции создается особая ветвь власти: законодательная, 
исполнительная, судебная. Следовательно, речь идет о распределении функций 
в государственном управлении, о рассредоточении, о распределении 
государственных дел. Разделение властей поэтому означает, что каждая ветвь 
власти независима, не подчиняется другим ветвям, не обязана следовать их 
указаниям в осуществлении своих функций. 

Однако этим теория разделения властей не исчерпывается. Для того чтобы 
предотвратить злоупотребление властью, предусматривается система сдержек 
и противовесов, или инструментов контроля ветвей друг за другом. Так, 
парламент при определенных условиях может быть досрочно распущен 
королем или президентом. Президент может наложить вето на законопроект, 
принятый парламентом. Правительство может быть досрочно отправлено в 
отставку по требованию парламента. Глава правительства, министры во 
многих странах назначаются с согласия парламента. Президент за совершение 
преступлений может быть отстранен парламентом от должности в порядке 
импичмента. Судьи назначаются на должность или парламентом, или 
президентом. Конституционный суд может признать акты других ветвей 
власти противоречащими конституции. 

Воплощение принципа разделения властей позволяет: 
− предотвращать злоупотребление властью; 
− повышать профессионализм в государственном управлении; 
− осуществлять контроль за действиями государственных органов; 
− возлагать на виновных должностных лиц ответственность за ошибки в 

государственном управлении. 
Эти достоинства несомненны, что свидетельствует о том, что разделение 

властей – это большое достижение человечества в деле социальной 
организации. 

Человечество уже много сделало для воплощения в жизнь принципа 
разделения властей, и борьба во многих странах за него продолжается. 

3. Широкие и реальные права и свободы личности. Право на жизнь, право 
на свободу, неприкосновенность личности и жилища, право на образование, 
социальное обеспечение, судебную защиту и др. закрепляются в конституции. 
Но этого мало. В правовом государстве существуют реальные экономические, 
политические, духовные предпосылки для их реализации. 

Конкретное право – это кусочек свободы. О том, что личность свободна, 
мы можем говорить только тогда, когда круг этих прав достаточно широк. Но 
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он не может быть беспредельным. Согласно ст. 55 Конституции РФ права и 
свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом 
только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ 
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов 
других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

4. Взаимная ответственность государства и личности. Отношения 
между государством как носителем политической власти и гражданином как 
участником ее формирования и осуществления должны строиться на началах 
равенства и справедливости. Определяя в законах меру свободы личности, 
государство в этих же пределах ограничивает и себя в собственных решениях и 
действиях. Оно берет на себя обязательство обеспечивать справедливость в 
отношениях с каждым гражданином. Подчиняясь праву, государственные 
органы не могут нарушать его предписания и несут ответственность за 
нарушения или невыполнение этих обязанностей. Обязательность закона для 
государственной власти обеспечивается системой гарантий, которые 
исключают произвол с ее стороны. К ним относятся: ответственность 
депутатов перед избирателями; ответственность правительства перед 
представительными органами; импичмент президента; дисциплинарная, 
гражданско-правовая или уголовная ответственность должностных лиц 
государства любого уровня за невыполнение своих обязанностей перед 
конкретными людьми; в некоторых случаях государство возмещает 
имущественный вред гражданам, причиненный незаконными действиями 
должностных лиц. 

Социальное государство – это более высокая (по сравнению с правовым 
государством) ступень государственности. Если исходить из термина, то его 
можно определить как государство, служащее интересам общества. Пожалуй, 
на сегодняшний день Скандинавские страны более, чем другие, воплощают на 
практике модель государства, о котором идет речь. 

Социальное государство – модель государства, политика которого 
направлена на перераспределение материальных благ в соответствии с 
принципом социальной справедливости ради достижения каждым 
гражданином достойного уровня жизни, сглаживания социальных различий и 
помощи нуждающимся. 

Стремление к социальному государству является одним из ключевых 
положений политических программ социал-демократов. Упоминание о 
социальном государстве содержится в конституциях и других высших 
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законодательных актах многих стран. Теория государства всеобщего 
благоденствия предполагает, что социальные гарантии обеспечиваются путём 
государственного регулирования экономики (прежде всего, крупного бизнеса) 
и налоговой политикой. 

Признаки социального государства.  
1. Достойный уровень заработной платы трудоспособных граждан. 

Именно их трудом содержится государство и общество в целом, поскольку они 
являются основными налогоплательщиками. Одним словом, чтобы хорошо 
работать, надо иметь достаточные для этого, прежде всего материальные, 
стимулы. 

2. Высокий уровень удовлетворения людьми своих потребностей.  
Если речь идет о физиологических потребностях, то должно быть хорошее 

питание (сбалансированное, качественное, достаточное по количеству). Все мы 
нуждаемся и в психологическом комфорте, а следовательно, хорошем 
времяпрепровождении как в период отпуска, так и в свободное от работы 
время. Немаловажно для каждого и социальное общение. Есть у нас и 
политические потребности, а отсюда вытекает наличие возможностей доводить 
до сведения власти свои интересы, чаяния и желания. Нельзя сбрасывать со 
счета потребности духовные, которые способна реализовать развитая сеть 
культурных учреждений. 

3. Мощная социальная защита нетрудоспособных слоев населения. 
Имеются в виду пенсионеры, инвалиды, дети, учащиеся, безработные, 
переселенцы, беженцы и т. д. Они должны получать пенсии и пособия в таком 
размере, чтобы не чувствовать себя ущербными членами общества и иметь 
возможность на достойном уровне удовлетворять свои потребности. При этом 
следует учитывать, что, например, пенсионеры в прошлом были активными 
членами общества и сполна вложили свой труд в его процветание. 

4. Хорошая система образования, здравоохранения и других социальных 
услуг. Образование – важный фактор продвижения личности вперед, 
здравоохранение – залог ее комфортного существования, удобство дорожного 
и транспортного обслуживания повышает динамизм личности.  

5. Минимизация социальных различий. В обществе существуют различные 
страты, в пределах которых имеются также различия возрастные, половые, 
профессиональные и др. И тем не менее по социальному положению, т.е. 
значимости для общества, а отсюда и по положению имущественному, все же 
резких различий не должно быть.  
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6. Реализация социальной справедливости. Социальную справедливость в 
упрощенном варианте можно определить как соответствие того, что человек 
дает обществу, тому, что он от него получает. Много копий сломано на этот 
счет. Однако большинство согласятся с тем, что вряд ли справедливо, когда 
значительные богатства, накопленные многолетним трудом всего российского 
народа, вдруг в одночасье оказались в руках расторопных дельцов – олигархов. 
Или разница в заработной плате рядового рабочего и директора предприятия в 
100 и более раз, что совсем не свидетельствует о социальной справедливости. 

7. Воплощение в жизнь нравственных предписаний общества. 
Благотворительность, милосердие, альтруизм и другие явления бескорыстной 
помощи людей друг другу становятся нормой жизни, а не экзотическим 
явлением, не говоря уже о неукоснительном и привычном соблюдении всеми 
норм морали в своем поведении. 

 
§ 8. ГОСУДАРСТВО И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО 

 
Гражданское общество – совокупность граждан, не приближенных к 

рычагам государственной власти; совокупность общественных отношений вне 
рамок властно-государственных и коммерческих структур; сфера 
самопроявления свободных граждан и добровольно сформировавшихся 
некоммерческих направленных ассоциаций и организаций, ограждённых от 
прямого вмешательства и произвольной регламентации со стороны 
государственной власти, а также других внешних отличий. 

О гражданском обществе, так же как о правовом государстве, стали 
говорить лишь недавно. И не случайно: гражданское общество – это 
важнейшая предпосылка построения правового. Точнее, правовое государство 
появляется в той стране, в которой существует не просто сообщество людей, а 
гражданское общество. Это понятие можно определить следующим образом. 

Признаки гражданского общества: 
− высокое сознание людей; 
− высокая материальная обеспеченность их на основе владения 

собственностью; 
− широкие связи между членами общества; 
− наличие подконтрольной государственной власти, преодолевшей 

отчуждение от общества. Носители такой власти – всего лишь наемные 
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работники, обладающие соответствующей компетентностью, мастерством, 
способностью решать проблемы общества; 

− децентрализация власти; 
− передача части власти органам самоуправления; 
− использование компромисса, согласования позиций в качестве основных 

способов решения конфликтов; 
− развитое чувство коллективности (но не стадной), обеспеченное 

сознанием принадлежности к общей культуре, нации; 
− личность гражданского общества – это человек, ориентированный на 

созидание, духовность. 
Этапы формирования гражданского общества. Условно можно выделить 

три этапа формирования гражданского общества: 
На первом этапе происходит разделение гражданской и государственной 

сфер общества. Начинается взаимодействие гражданского общества и аппарата 
государственной власти посредством современных демократических 
механизмов (выборы, референдумы, митинги, петиции и т. д.). Развивается 
преимущественно частная сфера общественной жизни, появляются различные 
институты, организации, обслуживающие частные интересы людей. В данный 
период преобладает система классического капитализма – с частной 
собственностью, рыночной экономикой, свободной конкуренцией. Главными 
классами на этом этапе являются предприниматели и рабочие. Для 
продолжения формирования гражданского общества необходимо правовое 
государство с рыночной экономической системой. 

Далее начинает развиваться не только частная, но и общественная сфера 
жизни. Гражданское общество, которое было вынуждено самостоятельно 
защищать экономические интересы различных социальных слоёв передаёт эти 
обязанности государству, которое становится благодаря этому не только 
правовым, но и социальным. На данном этапе сглаживается конфликт между 
интересами капиталистов и наёмных рабочих, общество стремится к 
компромиссу между интересами различных социальных групп. Основное 
место занимает средний класс, а также укрепляются позиции сервисного 
класса – это менеджеры, коммерсанты, аналитики. 

На финальном этапе формирования гражданского общества происходит 
его глобализация и плюрализация. Классовая борьба стремится к нулю, 
поляризация общества (вражда между его классами) практически исчезает. 
Различные социальные группы имеют разные интересы только в силу своих 
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культурных особенностей, а не из-за вражды с другими группами. 
Разнообразные субъекты гражданского общества вырабатывают собственные 
стратегии и пути развития, а в самом обществе практикуется толерантность, 
терпимость ко всему спектру социальных групп, классов, этнических групп и т. 
д. 

Функции гражданского общества: 
− Защита частных сфер жизни людей; 
− Сдерживание политической власти от абсолютного господства путём 

контроля за соблюдением конституционных принципов правового государства 
и разделения властей; 

− Стабилизация общественных отношений и процессов, обеспечение 
баланса между государственной и коммерческой сферами общества; 

− Защита и продвижение общественных интересов; 
− Постоянная мирная борьба за внедрение в жизнь конституционного 

принципа правового государства; 
− Постоянный мониторинг законодательства на предмет коррупционных 

рисков. 
Гражданское общество имеет свою структуру, составляющие которой – в 

основном общественные институты и различные общественные образования. 
Они обеспечивают условия для реализации частных интересов и потребностей 
индивидов, коллективов. Именно им под силу «давить» на государственную 
власть, с тем чтобы заставить ее служить обществу. В перечень подсистем 
гражданского общества могут быть включены: 

− нации, национальные движения; 
− классы, коалиции классов; 
− общественные слои (женщины, студенты, пенсионеры и т. п.); 
− политические партии; 
− политические движения; 
− массовые общественные движения (защитников окружающей среды, 

противников размещения ядерного оружия и т. д.); 
− профсоюзы; 
− религиозные объединения; 
− общественные объединения (общество любителей пива, общество 

спасения на водах и т. п.); 
− союзы или ассоциации (предпринимателей, банкиров, 

промышленников); 
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− общества потребителей; 
− трудовые (научные, учебные, школьные и проч.) коллективы; 
− семья. 
Становление гражданского общества – непрерывный процесс, в котором 

одновременно цивилизуются и гражданин, и государство, и общество в целом. 
В этом процессе формируются более упорядоченные, менее конфликтные 
отношения.  

Государство оказывает влияние на гражданское общество, его структуры. 
Вместе с тем оно испытывает и обратное влияние. Структуры гражданского 
общества способны оказать воздействие прежде всего на правотворческую 
деятельность государства, критикуя законопроекты, внося в них изменения или 
предлагая новые. Правоисполнительная деятельность государства также 
является полем активного влияния структур гражданского общества.  

Оценивая различные экономические мероприятия, проводимые 
правительством, партии либо союзы предпринимателей или общества 
потребителей способны донести до сведения правительства интересы той или 
иной части электората и заставить правительство действовать в интересах 
граждан. Правоохранительная деятельность государства в меньшей степени 
подвержена воздействию со стороны структур гражданского общества по 
причине ее меньшей гласности. И, тем не менее, судебные дела, например, 
получившие огласку с помощью средств массовой информации, 
рассматриваются судебными органами более пристально и взвешенно. 

Одним словом, гражданское общество – питательная среда правового и 
социального государства – заставляет государственную власть умерить свои 
желания, подчиниться законам, ею принятым, и служить населению всей 
страны. 
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2. ТЕОРИЯ ПРАВА 
 

§ 1. СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ И МЕСТО ПРАВА В ИХ СИСТЕМЕ 
 

В процессе своей жизнедеятельности люди вступают во взаимоотношения 
с объектами природы (материальными объектами), а также друг с другом. 
Несмотря на многообразие связей, их можно типизировать и определить, какое 
же поведение является распространенным, массовым, нормальным. 

Понятие «норма» в самом широком смысле означает правило, образец, 
стандарт, руководящее начало. Все нормы, используемые людьми, делятся на 
два вида. 

Несоциальные нормы. Эти нормы регулируют отношение человека к 
природе, технике и представляют собой специфический язык общения 
человека с материальными объектами. К ним можно отнести технические, 
сельскохозяйственные, климатические, физиологические, биологические, 
химические, санитарно-гигиенические и другие нормы. Особое место 
занимают технические нормы, основанные на познании законов природы и 
направленные на регулирование производственных процессов, а также 
обслуживание непроизводственных потребностей людей. Они в принципе 
могут быть установлены (открыты) любым человеком. Несоблюдение 
технических или других несоциальных норм порождает ответные негативные 
последствия на конкретные действия человека со стороны сил природы или 
материальных объектов. Например, нарушение агротехнических правил ведет 
к снижению урожайности сельскохозяйственных культур. 

Социальные нормы – общепризнанные правила, образцы поведения, 
стандарты деятельности, призванные обеспечивать упорядоченность, 
устойчивость и стабильность социального взаимодействия индивидов и 
социальных групп. Совокупность норм, действующих в том или ином 
сообществе, составляет целостную систему, различные элементы которой 
взаимообусловлены. 

Это своего рода образцы, стандарты, масштабы поведения одного 
человека по отношению к другому, которые распространяются на все случаи 
данного рода и которым должны подчиняться все лица, попавшие в 
регламентированную ситуацию. Социальные нормы учитывают интересы тех 
или иных социальных групп и могут создаваться определенными социальными 
группами, хотя существует немало норм и общечеловеческих. 
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В своем поведении люди используют самые разнообразные социальные 
нормы. В их числе можно выделить следующие. 

1. Ритуалы – правила поведения, в которых акцент делается на внешнюю 
форму поведения. Содержание же ритуала не столь важно. Иначе ритуал 
можно определить как церемонию, демонстративное действие, имеющее целью 
внушить людям определенные чувства. Например, при открытии сессии 
Государственной Думы РФ исполняется Государственный гимн РФ, что 
должно внушать депутатам чувство ответственности за свою деятельность. 

2. Обряды – также символические действия, но в отличие от ритуалов 
глубже проникающие в психологическую сферу человека, преследующие еще 
и воспитательные, идеологические цели, например, обряд заключения брака, 
захоронения и др. 

3. Мифы – предания, сказания, повествования, былины, которые учат 
людей тому, что следует делать, а чего делать нельзя. 

4. Обычаи – правила поведения, сложившиеся исторически, на 
протяжении жизни нескольких поколений, ставшие всеобщими в результате 
многократного повторения. Иначе обычаи можно определить как стереотип 
поведения. Они прочно входят в сознание людей потому, что выражают 
какую-то жизненную закономерность, например передачу имущества 
умершего его родственникам, воспитание детей матерью, кровную месть, 
двоеженство и др. 

Обычай является проявлением неукоснительного соблюдения 
устоявшейся в прошлом модели поведения, в силу чего они носят 
нерефлексивный характер, не нуждаются в рациональном логическом 
обосновании и воспринимаются как нечто «само собой разумеющееся». 
Обычай выражает лишь неуклонное и точное следование воспринятым из 
прошлого образцам культуры, в отличие от более общего понятия традиция. 
Традиции охватывают гораздо больший круг явлений, присущих всем сферам 
социальной жизни и всем культурам. 

5. Традиции – правила поведения, которые регулируют, как и обычаи, 
устойчивые отношения. Но традиции носят поверхностный характер, 
поскольку не затрагивают какой-либо общественной закономерности, а 
больше относятся к внешней стороне поведения людей. Отличает эти два 
вида социальных норм и срок их формирования: обычаи формируются на 
протяжении жизни нескольких поколений, традиции имеют меньший 
исторический шлейф. Вот почему, если ломку обычаев люди переживают 
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мучительно, ломка традиций происходит менее болезненно. Примером 
исчезнувших таким образом традиций могут быть демонстрации советского 
периода. Устойчивой же традицией является застолье, допустим, по поводу 
заключения брака. 

6. Религиозные нормы –  правила поведения, регулирующие отношения 
между людьми через призму требований божественного начала. Их смысл 
сводится к тому, что человек должен служить прежде всего Богу, а уже потом 
людям, обществу. Подчинение воле Бога пронизывает религиозные нормы. 
Поскольку предполагается, что не все верующие смогут соблюсти требования 
религиозных норм, в нормах предусмотрены определенные санкции: 
епитимья, анафема, Страшный суд, попадание в ад, лишение сана и др. 
Некоторые религиозные нормы как бы опосредуют человеческий и 
божественный путь Бога и требуют помнить и чтить его (Рождество 
Христово, Крещение, Вознесение, Пасха). Другие же религиозные нормы 
определяют поведение людей, например 10 библейских заповедей (не убий, 
не прелюбодействуй, не укради и др.). 

7. Правовые нормы – правила поведения, являющиеся обязательными и 
охраняемые от нарушений силой государственного принуждения. 
Юридические нормы регулируют наиболее важные общественные отношения 
(структуру и порядок осуществления государственной власти, взимание 
налогов, ответственность за правонарушения, использование земли, недр, 
охрану окружающей среды и др.). Поскольку нарушение этих норм может 
принести обществу значительный вред, государство и устанавливает за него 
санкции, отличающиеся жесткостью, суровостью по сравнению с мерами 
реагирования за нарушение других видов социальных норм.  

8. Моральные нормы – правила поведения, определяющие, что есть 
добро и что есть зло. Моральные требования, предъявляемые к людям, и 
контроль за их исполнением осуществляются с помощью средств духовного 
воздействия: через чувство долга, которое каждый человек должен сделать 
мотивом своего поведения, а также через оценку и самооценку поступков. 
Опираясь на выработанные нравственные требования, усваивая их, каждый 
человек может самостоятельно регулировать свое поведение. В качестве 
примера можно привести моральные нормы, требующие помогать младшим, 
заботиться о престарелых, не обижать женщин, не говорить плохо о человеке 
в его отсутствие. Ответственность за нарушение моральных норм в отличие 
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от юридической ответственности имеет не материальный, а духовный 
характер (осуждение, презрение). 

Мораль бывает следующих видов: 
Личная мораль – представление о должном поведении отдельно взятого 

человека, внутреннее убеждение, которое он не нарушает. Общественная 
мораль (нравственность) – общепринятые представления о должном 
поведении в конкретном обществе. 

В истории политико-правовой мысли не раз допускалось смешение права 
и морали, поэтому крайне важно отличать эти две категории: 

а) нормы позитивного права создаются или санкционируются только 
государством, поэтому они выражают государственную волю. Мораль же, 
наоборот, создается всем обществом и не нуждается в признании 
государством. В самом деле, человек узнает о добре и зле не столько из 
текста законов, сколько из общения с другими людьми; 

б) правовые нормы обеспечиваются государственным принуждением, за 
их неисполнение предусмотрены различные наказания, применяемые 
правоохранительными органами государства. Мораль же обеспечивается 
силой общественного воздействия, причем оно может быть не менее 
действенно, чем государственные санкции; 

в) правовые нормы зафиксированы в официальных документах, 
определенным образом систематизированы. Моральные нормы не имеют 
четких форм выражения, не учитываются, не обрабатываются, а существуют 
в основном в сознании людей. Моральные нормы стихийно рождаются, 
незаметно исчезают, нельзя указать ни точных сроков, ни причин, ни порядка 
их появления. Поэтому нормам морали в значительной степени свойственны 
неопределенность и расплывчатость; 

г) если право в основном оперирует понятиями прав и обязанностей, 
законного и незаконного, наказуемого и ненаказуемого, то мораль – 
категориями добра и зла, похвального и постыдного, честного и бесчестного, 
благородного и подлого; 

д) мораль регулирует гораздо больший круг отношений, чем право, 
сфера ее действия шире. Однако многие ситуации получают оценку как со 
стороны права, так и со стороны морали. 

9. Политические нормы – правила поведения, регулирующие отношения 
между нациями, классами и другими социальными группами, направленные 
на завоевание, удержание и использование государственной власти. 
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Политические нормы часто формулируются в виде призывов, лозунгов и 
носят весьма общий и доступный характер. Это связано с необходимостью 
привлечь на свою сторону как можно более широкий слой людей. 
Доходчивость, простота, лозунговость – особенности политических норм. 
Политические партии демократической ориентации провозглашают переход к 
рыночной экономике. Партии коммунистического толка предлагают «защиту 
человека труда» и построение «социализма с человеческим лицом». В 
пределах общих лозунгов можно выделить и более конкретные политические 
нормы, например, осуществить либерализацию цен, приватизацию 
государственного имущества или повысить минимальную оплату труда, 
обеспечить каждого жильем. 

10. Нормы этикета – правила поведения, касающиеся внешнего 
проявления отношения к людям, причем отношения благоприятного, 
располагающего к общению (обхождение с окружающими, формы 
обращений и приветствий, манеры, одежда и т. п.). Однако за учтивостью 
могут скрываться недоброжелательность и неуважительное отношение к 
человеку, и в этом плане можно сказать, что выполнение человеком данных 
норм может расходиться с его истинным отношением к людям, событиям. И 
тем не менее, как говорится в пословице, лучше худой мир, чем добрая ссора. 
Примеры норм этикета: мужчина, выходя из автобуса, подает руку своей 
спутнице; за столом хлеб берут руками, а не вилкой; гостю неприлично 
пристально разглядывать интерьер квартиры, а тем более интересоваться 
стоимостью вещей. 

11. Эстетические нормы – правила поведения, регулирующие 
отношение к прекрасному и безобразному. Например, считается признаком 
хорошего тона (вкуса) украшать жилище цветами. Однако не все 
эстетические нормы столь конкретны. Чаще они не содержат определенных 
моделей поведения в той или иной ситуации. Кроме того, эстетические 
нормы весьма субъективны. Недаром говорят: «О вкусах не спорят». 
Например, к сюрреалистической живописи С. Дали относятся по-разному: 
есть у него не только поклонники, но и противники. И тем не менее в 
обществе все же существует идеал красоты, составляющий основу 
социальной нормы. Отклонение от идеала красоты, существующего в 
обществе, бросает тень на человека хотя бы тем, что свидетельствует об 
отсутствии у него вкуса, о неполноценном развитии личности. Общепринято, 
например, что одежда человека не может состоять одновременно из 
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предметов, имеющих разное назначение: галстук и кроссовки, ювелирные 
украшения и хозяйственная сумка. 

12. Деловые обыкновения – правила поведения, складывающиеся в 
практической (производственной, учебной, научной) деятельности и 
регулирующие повседневную жизнь людей. Они фиксируют заведенный 
порядок дел и имеют локальный характер. Например, принято, что студенты 
приветствуют преподавателя стоя или что на некоторых предприятиях 
рабочий день начинается с планерки, а на других – с выдачи работникам 
письменных заданий на день (водителям – путевого листа или товарно-
транспортной накладной). 

13. Корпоративные нормы – правила поведения, закреплённые в 
соответствующем документе (устав, правила внутреннего трудового 
распорядка, должностные инструкции, Кодекс корпоративного поведения, 
кодекс чести и др.), вырабатываемые относительно небольшой группой лиц 
(корпорацией, членами различных общественных организаций, трудовых 
коллективов, учебных заведений, предпринимательских союзов, клубов и т. 
д.) и обязательные для исполнения в рамках этой группы под угрозой 
корпоративного принуждения в виде предупреждения, выражающего 
недовольство поведением члена (участника) организации, так и исключения 
из организации. 

Итак, действующие в обществе многочисленные социальные нормы 
составляют правила человеческого общежития. Все они обусловлены в 
конечном счете экономическими, политическими, социальными, бытовыми и 
другими условиями, существующими в обществе. Правовые нормы являются 
составной частью системы социальных норм, но частью самой важной, 
несущей основную нагрузку по упорядочению жизни общества. Это связано с 
тем, что они регулируют жизненно важные вопросы: государственной власти 
и подчинения, осуществления политической деятельности, прав и свобод 
граждан, форм собственности, применения труда и сферы распределения, 
вопросы социальной защиты, военной сферы, дипломатической, 
внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности. Как часть 
целого правовые нормы не должны противоречить другим социальным 
нормам, в противном случае уровень и качество их реализации снижаются. 

 
  



53 
 

§ 2. ПОНЯТИЕ ПРАВА. НОРМЫ ПРАВА. 
 
Право возникает на определенном этапе человеческого развития. Люди 

первобытно-общинного строя не знали права и руководствовались в своей 
деятельности обычаями и традициями. Большую роль в их жизни играли 
мифы, ритуалы, обряды. В тот далекий период зарождались и религиозные 
нормы. Право появилось гораздо позднее, и его судьба в значительной мере 
связана с появлением такого важного института социальной жизни, как 
государство. 

Право – это система обязательных правил поведения (норм), формально 
определенных и закрепленных в официальных документах, поддерживаемых 
силой государственного принуждения. 

Различные учёные выделяют следующие наиболее распространенные 
признаки права: 

− Нормативность (устанавливает правила поведения общего характера); 
− Общеобязательность (действие распространяется на всех, либо на 

большой круг субъектов); 
− Гарантированность государством (подкреплено мерами 

государственного принуждения. Этот признак также интерпретируется как 
государственно-волевой характер права. То есть право – это проявление воли 
государства, так как в нём определяется будущее поведение личности, 
организации, с его помощью реализуются субъективные интересы и 
потребности, достигаются различные цели); 

− Интеллектуально-волевой характер (право выражает волю и сознание 
людей); 

− Формальная определённость (нормы права выражены в официальной 
форме); 

− Системность (право – это внутренне согласованный, упорядоченный 
организм). 

Норма права – общеобязательное, формально определённое правило 
поведения, гарантируемое государством, отражающее уровень свободы 
граждан и организаций, выступающее регулятором общественных 
отношений. 

Правовые нормы имеют следующие признаки: 
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− Общий характер. Неконкретность адресата, не персонифицированный 
характер (в отличие от правоприменительных актов). Они регулируют 
типичные отношения и рассчитаны на многократное применение. 

− Общеобязательность. Нормы права обязательны для всех, кому они 
адресованы. 

− Конкретность содержания. Достигается простотой изложения текста 
нормы, а также широким использованием общеизвестных и специальных 
юридических терминов. 

− Формальная определённость. Нормы права, как правило, фиксируются 
в правовых актах государства и чётко закрепляют права и обязанности. 

− Микросистемность. Норма права выступает в виде специфической 
микросистемы, состоящей из таких взаимоупорядоченных элементов, как 
гипотеза, диспозиция и санкция. 

Структура нормы права. 
Классическая, идеальная норма права состоит из трёх структурных 

элементов – гипотезы, диспозиции и санкции (структура «Если (гипотеза), то 
(диспозиция), иначе (санкция)»). Применимость норм права достигается при 
условии наличия взаимосвязи: норм, фиксирующих наличие юридического 
факта; норм, фиксирующих разнообразие процесса применения; норм права, 
фиксирующих процессы использования и исполнения наказания. 

Гипотеза (если…) – часть правовой нормы, указывающая на конкретные 
жизненные обстоятельства, при наличии или отсутствии которых реализуется 
данная норма права. Гипотеза не только содержит желаемое государством 
правило поведения субъектов права, но и описывает эти обстоятельства, 
придает им значение юридического факта. 

В зависимости от количества условий гипотезы подразделяются на 
простые и сложные: 

Простая гипотеза предполагает какое-то одно условие, через которое 
реализуется юридическая норма. 

Сложная гипотеза связывает действие нормы с наличием двух или более 
условий. Разновидность сложной гипотезы – альтернативная: для вступления 
нормы права в действие достаточно одного из перечисленных в ней 
фактических обстоятельств. 

В зависимости от формы выражения выделяют также гипотезы 
абстрактные и казуистические. 
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Абстрактная гипотеза (наиболее распространённая) указывает на условия 
действия нормы, акцентирует внимание на их общих, родовых признаках. Это 
способствует разумным пределам объёма и стабильности нормативного 
материала. 

Казуистическая гипотеза связывает реализацию юридической нормы, 
возникновение, изменение или прекращение основанных на ней 
правоотношений с отдельными, строго определёнными частными случаями, 
которые трудно или невозможно отразить с помощью абстрактной гипотезы. 

Диспозиция (то…) – часть нормы права, которая формулирует правило 
правомерного поведения, либо признаки неправомерного поведения. В 
гражданском праве и в ряде других регулятивных отраслей диспозиции 
выступают в виде правил правомерного поведения. В уголовном праве и 
других правоохранительных отраслях большинство диспозиций содержит 
признаки запрещенных деяний. По способу описания различают диспозиции 
простые, описательные, бланкетные и отсылочные. 

Простая диспозиция содержит указание на совершенное деяние без 
описания его признаков, так как они достаточно очевидны. Например, закон 
не характеризует признаки преступления, если речь идет о предельно ясном 
деянии. 

Описательная диспозиция содержит признаки правомерного, либо 
неправомерного поведения. Например, закон характеризует кражу как: а) 
незаконное, б) безвозмездное, в) изъятие, г) чужого имущества, д) 
совершенное тайным способом. 

Отсылочная диспозиция вместо описания признаков деяния содержит 
ссылку на другую норму того же нормативного акта, например, при 
характеристике квалифицированного преступления, законодатель ссылается 
на признаки, указанные в ч. 1 уголовно-правовой нормы. 

Бланкетная диспозиция содержит ссылку на другой нормативный акт, 
либо указывает на незаконность действий и таким образом отсылает 
правоприменителя к соответствующему закону. 

Санкция (иначе…) – элемент юридической нормы, который указывает на 
правовые последствия несоблюдения требований, установленных в 
диспозиции правовой нормы, неблагоприятные для правонарушителя (меры 
государственного принуждения, меры юридической ответственности, 
наказания). 
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В теории права существует подход, согласно которому норма права 
состоит только из гипотезы и диспозиции. Санкция в этом случае 
представляет собой диспозицию нормы права, гипотеза которой – 
несоблюдение диспозиции другой нормы права. 

По степени определённости санкции подразделяются на: 
− абсолютно определённые – категорическое значение санкции; 
− относительно определённые – орган, применяющий норму, может 

применять различные варианты в пределах санкций (например, от 3 до 15 лет 
лишения свободы); 

− альтернативные – правоприменительным органам представлено право 
по своему усмотрению определить наиболее целесообразный вид 
ответственности (либо штраф, либо лишение свободы) (неопределённые 
санкции для современного права не характерны). 

Правовые нормы не всегда содержат в себе все элементы. Например, 
нормы, определяющие полномочия, состоят только из диспозиции. 

 
§ 3. СТРУКТУРА ПРАВА 

 
Структура права – это строение права, выступающее как единство 

устойчивых его элементов, частей. 
Говоря о строении права, обычно выделяют нормы, институты, 

субинституты, отрасли, подотрасли, которые в свою очередь объединяются в 
ассоциации, группы, объединения норм или даже отраслей, например 
регулятивные и охранительные отрасли. 

Вместе с тем более общий взгляд на право позволяет обнаружить в его 
структуре целые пласты, части и представить его в виде «многослойного 
пирога». Таких «слоев» в структуре права насчитывается шесть. 

1. Права человека (естественные права). Это глубинный слой права, 
содержащий его «гены», «ДНК» и являющийся основой права позитивного, 
исходящего от государства. Права человека – это возможности человека, 
позволяющие ему достойно жить и работать. Предполагается, что ими 
обладают все люди независимо от своего имущественного, социального 
положения с момента рождения, поэтому эти права называют естественными, 
природными, прирожденными, абсолютными, неизменными. Они вытекают 
из естественного порядка вещей, из самой жизни, из существующих в 
обществе социально-экономических условий и даже из естественно-
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природных факторов (право на жизнь, на свободу, на счастливое детство и т. 
п.).  

Ранее права человека существовали в виде идей, представлений. Теперь 
же большинство из них закрепляется в международно-правовых документах 
(например, во Всеобщей декларации прав человека, документах СБСЕ), а 
также находит отражение во внутреннем законодательстве многих государств 
(в России – в Конституции РФ, Декларации прав и свобод человека и 
гражданина). Система прав человека постоянно и непрерывно развивается, 
что обусловлено ростом социальных притязаний, постоянным изменением 
представлений о качестве жизни в сознании все большего числа людей. 

2. Принципы права. Это основные идеи, начала, руководящие положения, 
закрепленные в правовых нормах и выражающие сущность права. Они верны 
лишь тогда, когда отражают объективные законы общественного развития. В 
законодательстве принципы права могут выражаться либо прямо, либо 
косвенно. Принципы права являются основой правотворческой деятельности 
государства, ориентиром для законодателя, организаций, граждан. Но 
зачастую они сами приобретают самостоятельное регулирующее значение, а 
именно когда суд, не найдя нормы для разрешения конкретного дела, 
формирует свое решение на основе принципов права применительно к 
рассматриваемому казусу. В этом случае речь идет об аналогии права. К 
числу основополагающих принципов права относятся принцип демократизма 
(народовластия), принцип равенства всех перед законом и судом, принцип 
социальной справедливости, принцип гуманизма, справедливости и т. д. 

Правовые принципы вместе с правами человека занимают в структуре 
права первое место и имеют абсолютный приоритет перед всеми другими 
нормативными положениями. 

3. Нормы, принятые на референдуме («референдумное право»). Эти 
нормы относятся к нормам позитивного права и регулируют наиболее 
важные принципиальные вопросы общественной жизни, вопросы, по 
которым воля народа должна быть выражена непосредственно, без каких-
либо изменений и тем более без искажений, допускаемых иногда 
парламентом. Как правило, во всех государствах этот слой права по своему 
объему незначителен, тонок, что, однако, отнюдь не умаляет его значимость. 
Референдумные нормы имеют более высокую юридическую силу по 
сравнению с законодательными актами и зачастую являются основой для 
разработки и принятия последних. 
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4. Нормы, изданные государством, или законодательные нормы. Эти 
нормы разрабатываются и принимаются различными федеральными 
государственными органами (Федеральным Собранием, Президентом, 
Правительством, министерствами). Нормативные акты, в которых они 
содержатся, имеют соответствующие наименования (законы, указы, 
постановления, инструкции). Субъекты Федерации также могут создавать 
нормы права, которые вместе с общефедеральными образуют единую 
иерархическую систему. Программа, содержание всех этих юридических 
норм задаются центром. Эта заданность осуществляется на основе принципа 
непротиворечивости норм, принятых нижестоящим органом, нормам, 
изданным органом вышестоящим и поэтому имеющим высшую 
юридическую силу. 

В Российском государстве законодательные нормы весьма 
многочисленны, что в определенной мере есть наследие авторитарной 
системы, стремящейся урегулировать все и вся и не предоставляющей 
человеку свободы в выборе своего поведения. В либеральных государствах 
их доля значительно меньше, поскольку государство стремится 
урегулировать лишь наиболее важные аспекты общественной жизни, 
предоставляя гражданам и организациям возможность решать многие 
интересующие их вопросы самостоятельно. 

5. Корпоративные нормы. Это правила поведения, вырабатываемые 
организациями и распространяющиеся на их коллективы. Эти нормы еще 
называют нормами внутриорганизационными, внутрифирменными. 
Используется по-прежнему и такое их наименование, как нормы локальные 
(местные), хотя этот термин неточен и, кроме того, таит в себе опасность 
смешения их с нормами, принимаемыми органами местного самоуправления. 

Корпоративные нормы могут касаться различных сторон деятельности 
организаций. На их основе могут быть урегулированы финансовые, 
управленческие, трудовые и другие вопросы. 

Характеризуя корпоративные нормы, можно указать на следующую 
закономерность: чем выше уровень экономики той или иной страны, тем 
выше степень свободы субъектов (индивидуальных или коллективных), 
проживающих или находящихся на се территории, и, следовательно, тем 
большее распространение получают нормы корпоративные, позволяющие 
организациям самостоятельно определять параметры своего поведения. В 
промышленно развитых странах доля корпоративных норм в общем массиве 
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норм права весьма значительна и по своему объему они существенно 
опережают нормы законодательные. 

6. Договорные нормы. Римские юристы говорили: «Договор – это закон 
для двоих». Этим они хотели подчеркнуть, что договоры имеют нормативный 
характер, поскольку в процессе их заключения также вырабатываются и 
правила поведения. Нормативность регулирования в данном случае носит 
усеченный характер: договорные нормы не применяются в отношении всех и 
каждого, а касаются лишь участников договора. Нормативность правил 
поведения, установленных в договоре, особенно ясно просматривается в 
долгосрочных договорах. 

Правила, определенные в договоре, носят обязательный характер: в 
случае спора между субъектами договора суд, рассматривающий его, будет 
исходить из условий договора как неопровержимых данных, если они не 
противоречат закону, и встанет на их защиту с той же энергией, как и на 
охрану норм общегосударственных. Этот признак свидетельствует о 
нормативно-правовом характере договоров. 

Договоры распространены во многих сферах жизни. С демократизацией 
общественной жизни конструкция договора может стать всеобщей. В 
развитом, истинно демократическом обществе решения по большей части 
принимаются на основе консенсуса (договора). Давление извне, пусть даже в 
виде принятия законодательных норм, применяется в минимальной степени. 
Следовательно, сфера договорного права может существенно расшириться. 
Уже на сегодняшний день можно отмстить появление таких нетрадиционных 
договоров, как учредительные договоры, управленческие договоры, договоры 
о творческом сотрудничестве, договоры о совместной деятельности, 
договоры на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, 
лицензионные договоры и др. 

В Российской Федерации договоры используются пока недостаточно. В 
период господства тоталитарной, а затем авторитарной системы развитие 
договорных связей не поощрялось. Договоры были в основном средством 
реализации планов. В обществе, основанном на рыночной экономике, 
договоры будут играть значительную роль. По крайней мере 
предпринимательская деятельность без них практически невозможна. 

Рассмотренные выше шесть элементов, «слоев» права могут быть в свою 
очередь сгруппированы. 
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Права человека и принципы права составляют в структуре права 
правовую основу, базис права. Их назначение в основном состоит в 
обеспечении правотворческой деятельности государственных органов, 
организаций, граждан, хотя нельзя сбрасывать со счетов и непосредственно 
регулирующую роль, которую они способны выполнять и которая особенно 
усиливается на переломных этапах общественного развития. 

Нормы, принятые на референдуме, и законодательные нормы, т. е. 
изданные государственными органами, объединяет то, что они регулируют 
вопросы, затрагивающие интересы сразу многих лиц (общие интересы), 
поэтому они должны выражать волю общества (всей публики). Отсюда 
оказывается вполне правомерным назвать «референдумное» и «законное» 
право правом публичным. Общие интересы всех членов общества 
сосредоточиваются в основном на вопросах структуры, формирования и 
осуществления государственной власти, налогообложения, обеспечения 
правопорядка, экологии, осуществления правосудия и других важных 
вопросах (вертикальные отношения, т. е. отношения, основанные на власти и 
подчинении). 

Есть основания объединить в одну группу корпоративные и договорные 
нормы, они выражают всего лишь отдельные (частные) интересы субъектов 
(организаций, граждан), строящих отношения между собой (горизонтальные 
отношения). В них заложена их собственная воля, и эти нормы 
распространяются только в отношении этих лиц (физических, юридических). 
Применительно к нормам корпоративным и договорным употребление 
термина «частное право» совершенно справедливо. 

 
§4. СИСТЕМА ПРАВА 

 
Система права – это внутреннее строение структурных элементов 

права, отражает взаимосвязь между действующими в государстве правовыми 
нормами, а также разделение норм права на относительно самостоятельные 
группы. 

Вертикальное строение права. В праве выделяют следующие 
элементы: 

1. Отрасль права – совокупность правовых норм, регулирующих какую-
либо сферу общественных отношений. Является самым крупным элементом в 
системе права.  
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2. Подотрасль права – совокупность правовых норм, регулирующих 
определенную область общественных отношений. 

3. Институт права – совокупность правовых норм, регулирующих 
какой-либо вид общественных отношений. В каждой отрасли права можно 
выделить множество институтов. 

4. Субинститут права – совокупность правовых норм, регулирующих 
разновидность общественных отношений. Далеко не каждый институт права 
имеет хотя бы один субинститут. 

5. Норма права – обязательное правило поведения, охраняемое силой 
государственного принуждения, является самым дробным элементом 
системы права, так как только правовая норма, а не отдельные ее 
составляющие (гипотеза, диспозиция, санкция) может самостоятельно 
обеспечить выполнение основной функции права – правовое регулирование 
общественных отношений. 

Горизонтальное строение права. Оно позволяет нам увидеть все 
отрасли (и подотрасли), составляющие право. Их классификация позволяет 
выделить две части права: материальное и процессуальное. 

Материальное право – это совокупность отраслей (и подотраслей) 
права, в которых основной упор делается на установление прав и 
обязанностей субъектов. 

К отраслям материального права относятся: 
Конституционное право – отрасль права, закрепляющая в себе основы 

взаимоотношения личности и государства, конституционные характеристики 
государства, регламентирующая организацию государственной власти в 
стране и иные отношения конституционно-правового характера. Ядром 
конституционного права является конституция – правовой акт или 
совокупность правовых актов, обладающих наивысшей юридической силой и 
регулирующая основы организации государства и взаимоотношение 
государства и гражданина; 

Гражданское право – отрасль права, объединяющая правовые нормы, 
регулирующие имущественные, а также связанные и несвязанные с ними 
личные неимущественные отношения, возникающие между разными 
организациями и гражданами, а также между отдельными гражданами; 

Административное право – это отрасль права, регулирующая 
общественные отношения в сфере управленческой деятельности 
государственных органов и должностных лиц по исполнению публичных 
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функций государства в процессе осуществления исполнительной власти 
органами государства; 

Земельное право – отрасль права Российской Федерации, регулирующая 
общественные отношения в области реализации права собственности и иных 
вещных прав на землю, а также её межевания, особенностей гражданского 
оборота земли, ограничения по пользованию землей как уникальным 
природным объектом, а также деятельность государственных органов по 
обеспечению рационального использования земли и её охраны; 

Семейное право – система правовых норм, регулирующих семейные 
отношения, т. е. личные и связанные с ними имущественные отношения, 
возникающие между гражданами во время брака, родства, усыновления, 
принятия детей в семью на воспитание; 

Таможенное право – отрасль права, представляющая собой систему 
правовых норм различной право-отраслевой принадлежности, которые 
устанавливаются (санкционируются) государством и предназначены для 
регулирования общественных отношений, связанных с перемещением 
товаров и транспортных средств через таможенную границу, взиманием 
таможенных платежей, таможенными операциями, таможенным контролем и 
другими средствами проведения таможенной политики как составной части 
внутренней и внешней политики; 

Трудовое право – отрасль права, регулирующая отношения в сфере труда. 
Является относительно молодой отраслью права (момент возникновения 
относится к рубежу 19-20 веков); 

Уголовное право – отрасль права, регулирующая общественные 
отношения, связанные с совершением преступных деяний, назначением 
наказания и применением иных мер уголовно-правового характера, 
устанавливающая основания привлечения к уголовной ответственности либо 
освобождения от уголовной ответственности и наказания; 

Уголовно-исполнительное право – отрасль права, представляющая собой 
систему юридических норм, регулирующих общественные отношения, 
возникающие в процессе и по поводу исполнения всех видов уголовных 
наказаний и применения иных мер уголовно-правового воздействия; 

Финансовое право – совокупность норм права, предметом которых 
выступают отношения, связанные с образованием и расходованием 
публичных финансов (фондов денежных средств государства и местного 
самоуправления), необходимых для реализации публичных функций; 
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Предпринимательское право – комплексная интегрированная отрасль 
права, совокупность правовых норм, регулирующих на основе соединения 
частных и публичных интересов отношения в сфере организации, 
осуществления предпринимательской деятельности и руководства ею; 

Природоресурсное право определяет порядок владения, пользования и 
распоряжения природными ресурсами – землей, водой, воздухом, лесными 
богатствами, недрам. 

Процессуальное право – это совокупность отраслей, основная задача 
которых – установление порядка осуществления и защиты прав и 
обязанностей субъектов. 

К отраслям процессуального права относятся: 
Арбитражное процессуальное прав – совокупность правовых норм, 

регламентирующих деятельность арбитражного суда и других участников 
судебного процесса в ходе отправления правосудия по спорам между 
юридическими лицами и иным делам, рассмотрение которых отнесено 
законом к компетенции арбитражных судов; 

Гражданское процессуальное право – отрасль права, включающая 
совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения, 
возникающие между судом и иными участниками судебного производства в 
ходе осуществления правосудия по гражданским делам, а также исполнения 
судебных постановлений, которое является одним из этапов 
судопроизводства; 

Уголовно-процессуальное право – отрасль права, изучающая 
деятельность органов суда, прокуратуры, следствия и дознания по 
возбуждению, расследованию и разрешению уголовных дел. 

Обе системы отраслей тесно связаны, хотя процессуальное обслуживает 
материальное право. 

Наряду с основными отраслями права в системе российского права 
нередко выделяют так называемые комплексные отрасли. Эти отрасли 
формируются на стыке двух или нескольких основных отраслей права, как 
правило, они складываются из некоторых основных отраслей права. К ним 
относятся: предпринимательское право, коммерческое право, банковское, 
транспортное, аграрное (или сельскохозяйственное) право. В составе 
наиболее крупных отраслей права есть подотрасли. В составе гражданского 
права выделяется авторское, наследственное. 
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Особое положение занимает международное право – система норм, 
регулирующих отношения между государствами в процессе их борьбы и 
сотрудничества. В международном праве выделяются три основных 
направления: 

− Международное публичное право; 
− Международное частное право; 
− Наднациональное право. Совокупность норм, регулирующих 

межгосударственные отношения. 
Вопрос о правовой природе норм международного права является 

спорным, так как им не свойственен основной системообразующий признак 
права – обеспечение норм права государственным принуждением. 
Исполнение же норм международного права, как правило, зависит от доброй 
воли самих государств. 

Система права включает в себя отрасли публичного и частного права. Со 
времени действия римского права было принято относить к отраслям 
публичного права те из них, где присутствуют интересы государства, а к 
частному – отрасли, где господствуют интересы частных лиц, граждан, 
отдельной личности, объединений людей. К отраслям публичного права 
относят государственное (конституционное), административное, финансовое, 
уголовное и др., а к частному праву – гражданское, семейное, торговое, 
трудовое. Частное право призвано обслуживать потребности людей, 
вытекающие из имущественных и личных не имущественных отношений. 

 
 

§ 5. ФОРМЫ (ИСТОЧНИКИ) ПРАВА 
 
Рассмотрение формы права предполагает уяснение вопроса о том, 

какими способами и где формулируются правовые нормы. В самом деле, 
правовая норма – это всего лишь правило поведения, т.е. абстракция, не 
существующая сама по себе. Для того чтобы правило поведения, 
установленное государственным органом, выполняло свои функции, оно 
должно быть выражено в доступной для восприятия форме. Однако и этого 
мало. Форма выражения правовых норм должна с достоверностью 
свидетельствовать о том, что правило поведения установлено государством 
или подлежит охране со стороны государства. Поэтому функции формы 
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права может выполнять не любая форма выражения правовых норм, а только 
та, которая обладает свойством официальности. 

Очень часто понятия «форма права» и «источник права» 
отождествляются. Однако, это все же разные понятия. 

Источники права – это обстоятельства, вызывающие появление права, 
его действие. В этом смысле «источник» – это как бы корень, из которого 
растет могучее дерево, называемое правом. Источником права являются 
объективная реальность, т.е. развивающиеся общественные отношения 
(способ производства, существующие формы собственности, хозяйственные, 
политические, культурные, социальные связи и т. п.), воля народа (в основе 
референдумных норм), воля государства (в основе законодательных норм), 
воля граждан (в основе корпоративных и договорных норм). 

Форма права – это то, из чего мы черпаем знания о праве, иначе, это 
способ закрепления правовых норм. 

Выделяют три основные формы права. 
1. Правовой обычай. Это самый древний источник права, да и само право 

как социальное явление зародилось в значительной мере в результате 
приспособления обычаев, их корректировки в соответствии с интересами 
имущих классов. Так, первые законы античного и феодального обществ по 
существу были сводами обычного права отдельных племен (Русская Правда, 
Салическая Правда, Саксонская Правда и др.). Вообще обычай – правило 
поведения, которое сложилось в течение жизни нескольких поколений и 
стало обязательным в силу многократного повторения, в силу привычки. 

Обычное право представляет собой одно из древнейших явлений в 
истории человечества. Причем проблемы возникновения, формирования и 
развития обычного права носят многоплановый характер, поскольку его 
нормы являются элементами национальной культуры. Изучение обычаев, их 
соотношения с другими источниками права важно для понимания 
исторического процесса возникновения права, а также преемственности в 
развитии правовых норм. В правовой науке, как отечественной, так и 
зарубежной, обычное право изучалось и изучается в историческом аспекте и 
в плане сравнения обычной нормы с другими социальными нормами. 

Обычаи (обычные нормы) признаются источниками права не во всех 
государствах, и лишь в ограниченном круге правовых отношений. 

Особая роль обычного права отмечается в неотдифференцированных 
правовых системах, где правовой обычай, доктрина и закон нередко 
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конкурируют между собой. Однако обнаруживается тенденция к 
закреплению государством разделения сфер влияния (регулирования), 
нормирования общественных отношений со стороны указанных источников 
права. Особенно велика значимость обычно-правовых норм в национальных 
правовых системах африканских стран. 

В развитых правовых системах правовой обычай выступает в качестве 
дополнительного источника права, когда норма правового обычая восполняет 
пробел, образовавшийся в результате неурегулированности того или иного 
условия в договоре или пробелы законодательства. Значительную роль 
правовой обычай играет в международном праве в форме неписаных норм 
международного права.  

В ходе истории правовые обычаи постепенно вытесняются другими 
юридическими источниками. Однако и в настоящее время эта форма права, 
хотя и не часто, все же употребляется. 

2. Юридический прецедент (юридическая практика). Это более 
распространенный источник права, чем правовой обычай. Он встречался еще 
в Древнем Риме, господствовал в Средние века. В настоящее время играет 
главную роль в Англии и в странах, в которых получило развитие так 
называемое англосаксонское (или общее) право. 

Юридический прецедент (судебный или административный) – это 
решение по конкретному делу (судебному или административному), ставшее 
образцом для рассмотрения аналогичных дел в будущем. 

Прецедент появляется тогда, когда дело требует юридического решения, 
а необходимой нормы в законодательстве нет. В этом случае судья (или 
должностное лицо исполнительного органа власти) либо суд в полном 
составе (или государственный орган в целом) принимает решение по делу. 
При этом решение не должно приниматься на пустом месте или в 
соответствии с настроением судей (или должностных лиц). Они обязаны 
руководствоваться принципами права, положениями юридической науки, 
своим мировоззрением, правосознанием, господствующими в обществе 
моральными ценностями, наконец, житейским опытом. Если решение 
окажется эталоном для решения подобных дел, то оно становится 
прецедентом. Однако для этого необходима достаточная информированность 
об этом решении. Обычно таковая достигается, когда решение выносится 
судом высшей инстанции и публикуется. 



67 
 

3. Нормативный акт. Как источник права – это наиболее позднее 
творение человеческого разума. Но несмотря на это, он становится все более 
и более распространенным даже в тех странах, где традиционно большую 
роль играют другие источники права (в арабских странах – религиозные 
воззрения, в странах Британского Содружества – прецедент). И не случайно. 
Нормативный акт – очень удобная форма права, поскольку обладает многими 
достоинствами: 

а) нормативные акты позволяют быстро и эффективно реагировать на 
изменения потребностей жизни. Они могут быть относительно быстро 
изданы, в любом объеме изменены, а то и отменены; 

б) нормативные акты как бы исходят из единого центра, поскольку они 
объединены Конституцией РФ и не должны ей противоречить. Благодаря 
этой особенности они в состоянии направить развитие всего общества в 
единое русло и установить порядок; 

в) нормативные акты позволяют точно и определенно фиксировать 
содержание правовых норм, поскольку они являются письменным 
источником права. Это обеспечивает надлежащую определенность права, 
является одним из условий последовательного проведения начал законности, 
преградой для местничества; 

г) если выражение юридических норм в обычае и прецеденте имеет 
казуистический и не всегда определенный характер, то в нормативном акте 
правовые нормы выражаются общим, но достаточно определенным способом. 

Нормативный правовой акт в Российской Федерации (а также во многих 
других странах с романо-германской правовой системой) является основным, 
доминирующим источником права. Нормативные правовые акты (в отличие 
от других источников права) принимаются только уполномоченными 
государственными органами в пределах их компетенции, имеют 
определённый вид и облекаются в документальную форму (кроме того, они 
составляются по правилам юридической техники). Нормативные правовые 
акты, действующие в стране, образуют единую систему. Высшим 
нормативным правовым актом в России считается Конституция Российской 
Федерации. 
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§ 6. НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ И ИХ ВИДЫ 
 
Нормативный акт – это официальный документ правотворческого 

органа, в котором содержатся правовые нормы. Нормативные акты создаются 
в основном государственными органами, имеющими право принимать 
нормативные решения по тем вопросам, которые переданы им для 
разрешения. При этом они выражают волю государства. Отсюда проистекает 
их властность, официальность, авторитарность, обязательность. 

Нормативные акты характеризуются следующими признаками. 
Во-первых, они имеют правотворческий характер: в них нормы права 

либо устанавливаются, либо изменяются, либо отменяются. Нормативные 
акты – это носители, хранилища, жилища правовых норм, из них мы черпаем 
знания о правовых нормах. 

Во-вторых, нормативные акты должны издаваться только в пределах 
компетенции правотворческого органа, иначе по одному и тому же вопросу в 
государстве будет существовать несколько нормативных решений, между 
которыми возможны противоречия. 

В-третьих, нормативные акты всегда облекаются в документальную 
форму и должны иметь следующие реквизиты: вид нормативного акта, его 
наименование, орган, его принявший, дату, место принятия акта, номер. 
Письменная форма способствует достижению единообразного понимания 
требований юридических норм, что очень важно, поскольку за их 
неисполнение возможно применение санкций. 

В-четвертых, каждый нормативный акт должен соответствовать 
Конституции РФ и не противоречить тем нормативным актам, которые 
имеют по сравнению с ним большую юридическую силу. 

В-пятых, все нормативные акты обязательно подлежат доведению до 
сведения граждан и организаций, т. е. опубликованию, и лишь только после 
этого государство имеет право требовать их неукоснительного исполнения 
исходя из презумпции знания закона и налагать санкции. 

Виды нормативных актов. Нормативные акты в зависимости от их 
юридической силы можно разделить на несколько уровней. Однако 
выделяются две большие группы: законы и подзаконные акты. Очень часто 
используется термин «законодательство». В это понятие входят все 
нормативные акты, изданные федеральными и региональными органами 
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государства. Такое терминологическое наименование оправданно потому, что 
основу целостной системы нормативных актов образуют именно законы. 

Перечислим и кратко охарактеризуем основные виды нормативных 
актов. 

Законы – это нормативные акты, принятые в особом порядке органами 
законодательной власти, регулирующие важнейшие общественные 
отношения и обладающие высшей юридической силой. Особый порядок – 
законотворчество.  

По юридической силе и предназначению законы делятся на 
конституционные и обыкновенные или текущие. 

Федеральный конституционный закон – разновидность федеральных 
законодательных актов, принимаемых в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации по вопросам, предусмотренным Конституцией. 
Федеральный конституционный закон обладает повышенной юридической 
силой по сравнению с федеральным законом – федеральные законы не 
должны противоречить федеральным конституционным законам. 

Федеральный закон – федеральный законодательный акт Российской 
Федерации, принимаемый в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации по предметам ведения Российской Федерации и по предметам 
совместного ведения Российской Федерации и её субъектов. 

Федеральные конституционные законы и федеральные законы, принятые 
по предметам ведения Российской Федерации, имеют прямое действие на 
всей территории Российской Федерации. По предметам совместного ведения 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации издаются 
федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы и иные 
нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации. 

Разновидностью текущих законов являются кодексы, которые 
представляют собой сложные систематизированные акты. Как правило, в 
кодексе в определенном порядке располагаются все или самые главные 
нормы какой-нибудь отрасли права. Так, в УК РФ собраны все нормы о 
преступлении и наказании, в ГК РФ – самые важные нормы, регулирующие 
имущественные отношения. Кодексы относятся к наиболее высокому уровню 
законодательства. Как правило, кодекс состоит из двух частей: общей и 
особенной. В общей части собраны нормы, имеющие значение для 
применения любой нормы особенной части, т. е. для любого отношения, 
регулируемого кодексом. Так, в Общей части УК РФ содержатся нормы о 
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возрасте, с которого наступает уголовная ответственность, понятие 
преступления, перечень наказаний, основные правила их применения. В 
Особенной части УК РФ предусмотрены конкретные деяния и наказания за 
них. 

По характеру действия законы подразделяются на постоянные, 
временные и чрезвычайные.  

В Российской Федерации, как в любом федеративном государстве, 
действуют федеральные законы и законы субъектов.  

Законодательство субъектов Российской Федерации строится по тому же 
принципу, что и федеральное, и принимается по вопросам, отнесённым 
Конституцией к совместным предметам ведения РФ и её субъектов, а также к 
предметам исключительного ведения субъектов Российской Федерации. 

К законодательству субъектов РФ относятся: 
− основные законы (конституции или уставы) субъектов РФ; 
− законы субъектов Российской Федерации. 
Подзаконный нормативный правовой акт – правовой акт органа 

государственной власти, имеющий более низкую юридическую силу, чем 
закон. Не стоит отождествлять лишь с государством, так как, например, 
местное самоуправление не входит в систему органов государственной 
власти России. Подзаконный нормативный акт – принятый компетентными 
органами и устанавливающий норму права юридический акт, основанный на 
законе и не противоречащий ему. 

Классификация. 
По сфере действия: 
− общие (действуют на территории всего государства); 
− местные (действуют в отдельной местности); 
− ведомственные (действуют внутри ведомств); 
− локальные (внутриорганизационные); 
− индивидуальные (выделяются в случае признания существования 

индивидуальных правовых норм, например, в коммуникативной теории 
права). 

По издающим органам (применительно к системе нормативно-правовых 
актов России): 

− указы Президента Российской Федерации; 
− постановления Правительства Российской Федерации, 

государственных комитетов, администраций; 
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− приказы, инструкции, указания и иные ведомственные локальные 
акты; 

− акты субъектов Российской Федерации; 
− решения представительных органов местного самоуправления. 
Указ – правовой акт, издаваемый Президентом Российской Федерации в 

пределах его компетенции. Указы и распоряжения (акты) президента 
Российской Федерации обязательны для исполнения на всей территории 
России. Они не должны противоречить Конституции Российской Федерации, 
федеральным конституционным законам и федеральным законам. Указы 
обладают высшей юридической силой после Конституции Российской 
Федерации и федеральных законов. 

Указы и распоряжения могут носить нормативный и ненормативный 
характер. Например, Указы от 2 марта 1994 г. № 442 и от 1 июня 1995 г. № 
554, которыми утверждено Положение о государственных наградах в России, 
относятся к числу нормативных актов. Указ же о награждении конкретного 
лица относится к числу ненормативных (индивидуально-правовых или 
правоприменительных актов). Акты президента Российской Федерации, 
имеющие нормативный характер, вступают в силу одновременно на всей 
территории государства по истечении семи дней после дня их первого 
официального опубликования. Иные акты президента, в том числе акты, 
содержащие сведения, составляющие государственную тайну, или сведения 
конфиденциального характера, вступают в силу со дня их подписания. 

Указы, восполняющие пробелы правового регулирования в сфере 
исключительного регулирования федеральных законов, действуют впредь до 
принятия соответствующих федеральных законов (предполагается, что 
принятие президентом таких указов обязывает его в порядке законодательной 
инициативы внести в Государственную думу соответствующий проект 
закона). 

В «Собрании законодательства Российской Федерации» указы 
президента России публикуются в третьем разделе. При этом вначале 
размещаются нормативные указы, затем распоряжения ненормативного 
характера. Современные указы президента Российской Федерации имеют 
штриховой код, который используется для внутреннего документооборота. 

Постановление – акт управления общенормативного содержания, 
издаваемый Правительством РФ в пределах его компетенции, на основе и во 
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исполнение Конституции РФ, федеральных конституционных законов, 
федеральных законов и указов президента РФ. 

Постановление Правительства РФ подписывается председателем 
Правительства РФ. Постановления Правительства РФ обязательны к 
исполнению в Российской Федерации. Постановления Правительства РФ в 
случае их противоречия Конституции РФ, федеральным законам и указам 
Президента РФ могут быть отменены Президентом РФ. Постановление 
Правительства РФ может быть также признано не соответствующим 
Конституции РФ решением Конституционного суда РФ.  

Постановления Правительства РФ подлежат обязательному 
официальному опубликованию, кроме актов или отдельных их положений, 
содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или сведения 
конфиденциального характера. Постановления Правительства РФ подлежат 
официальному опубликованию в «Российской газете» и Собрании 
законодательства РФ не позднее пятнадцати дней со дня их принятия, а при 
необходимости немедленного широкого их обнародования доводятся до 
всеобщего сведения через средства массовой информации безотлагательно. 
Контроль за правильностью и своевременностью опубликования 
постановлений Правительства РФ осуществляет Аппарат Правительства РФ. 

Постановления Правительства РФ, затрагивающие права, свободы и 
обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус 
федеральных органов исполнительной власти, а также организаций, вступают 
в силу одновременно на всей территории Российской Федерации по 
истечении семи дней после дня их первого официального опубликования. 
Иные акты Правительства РФ, в том числе акты, содержащие сведения, 
содержащие государственную тайну, или сведения конфиденциального 
характера, вступают в силу со дня их подписания. В постановлениях 
Правительства РФ может быть установлен другой порядок вступления их в 
силу. 

Нормативными актами министерств являются инструкции, приказы, 
положения, наставления, правила, уставы и т. д. Но ведущую роль играют 
именно инструкции. Они регулируют основные виды (формы) служебной 
деятельности, функциональные обязанности работников определенной 
категории.  

Нормативные акты законодательных (представительных) органов 
субъектов Федерации – законы, это наиболее распространенное их 
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наименование. Бюджет, налоги, приватизация – вот наиболее серьезные 
вопросы регионального нормотворчества. Причем принятие акта такого рода 
требует заключения администрации субъекта Федерации. 

Нормативные акты губернаторов краев, областей (президентов 
республик) называются указами. 

Нормативные акты администрации краев, областей (правительств 
республик) принято именовать постановлениями. Они могут регулировать 
различные вопросы: порядок предоставления в аренду помещений, 
земельных участков, взимание платы за проезд в общественном транспорте, 
за обучение в детских музыкальных школах и т. п. 

Акты органов местного самоуправления называются, как правило, 
решениями. Они издаются по вопросам местного значения, касающимся 
жителей городов, районов, сел, поселков, деревень (озеленение, 
благоустройство, торговля, коммунальное хозяйство, бытовое обслуживание 
и т. д.). 

Корпоративные (внутриорганизационные, внутрифирменные) 
нормативные акты – это такие акты, которые издаются различными 
организациями для регламентации своих внутренних вопросов и 
распространяются на членов этих организаций. Корпоративные акты 
регулируют самые разнообразные отношения, возникающие в конкретной 
деятельности предприятий (вопросы использования их финансовых средств, 
управленческие, кадровые, социальные вопросы и др.). В процессе 
уменьшения вмешательства государства в дела предприятий и расширения их 
самостоятельности корпоративные акты берут на себя все большую нагрузку. 

Источником права в России, а также и в большинстве стран мира, 
является нормативный договор. Самым распространённым видом 
нормативных договоров и соглашений являются коллективные договоры и 
соглашения, заключаемые сторонами социального партнёрства в трудовом 
праве. 

Нормативный договор – это соглашение с участием уполномоченных 
государственных органов, содержащее правовые нормы. Нормативные 
договоры обязательны для многочисленного или формально неопределенного 
круга лиц. Существенным признаком, отличающим договор от правового 
акта, является его санкционирование несколькими субъектами 
правотворчества. Нормативный договор может быть международным, либо 
же это может быть договор в рамках одного государства, например, между 
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федерацией и её субъектами. Также международные договоры могут быть 
классифицированы на: а) Договоры между государствами б) Договоры между 
правительствами государств в) Межведомственные договоры государств. 

Итак, в России установлена следующая иерархическая система 
нормативных правовых актов (в зависимости от их юридической силы): 

Конституция Российской Федерации. 
Международные договоры и соглашения России, а также 

общепризнанные принципы и нормы международного права, составляют 
особую группу, которая является составной частью правовой системы 
России. Международные договоры и соглашения России имеют большую 
юридическую силу, чем законы и подзаконные акты Российской Федерации. 

Федеральные законы: 
Федеральные конституционные законы. 
Федеральные законы (в том числе Кодексы). 
Федеральные подзаконные правовые акты: 
Указы Президента Российской Федерации. 
Постановления Правительства России. 
Акты федеральных органов исполнительной власти (министерств, 

федеральных служб и агентств), а также акты иных федеральных органов 
власти Российской Федерации (Банк России, ЦИК России, Генеральная 
прокуратура Российской Федерации и т. д.). 

Конституции (уставы) субъектов федерации. 
Законы субъектов федерации. 
Подзаконные правовые акты субъектов федерации. 
На уровне муниципального образования – решения муниципального 

образования. 
 

§ 7. ПРАВООТНОШЕНИЯ 
 
Нормы права и нормативные акты, в которых они зафиксированы, не 

принесут желаемого результата, если они не будут действовать. Одним из 
главных средств претворения норм права в жизнь являются правоотношения. 
Имеет ли смысл принимать строгие законы в отношении преступников и их 
не наказывать? Мало что изменится, если в конституции предусмотреть 
широкие права и свободы, но не предусмотреть механизма их реализации. 
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Правила поведения (правовые нормы) бывают двух видов. Одни 
указывают человеку, что он может сделать, т. е. устанавливают права, другие 
нормы – что он должен сделать, т.е. устанавливают обязанности. Чаще всего 
наличие права у одного человека означает существование соответствующей 
обязанности у другого. Так, наличие у потерпевшего права на возмещение 
причиненного ему имущественного вреда порождает обязанность 
причинителя выплатить соответствующее возмещение. Или: каждый из нас 
имеет право на обращение с жалобами и петициями в государственный орган. 
Как только мы соберемся действительно это сделать, у государственного 
органа возникает обязанность рассмотреть нашу жалобу, ответить на нее, 
принять соответствующие меры. Таким образом, между лицом, подавшим 
жалобу, и государственным органом устанавливается своеобразная связь из 
соответствующих друг другу (корреспондирующих) прав и обязанностей. 
Именно такая связь и называется правоотношением. 

Правоотношение – это охраняемая государством связь между людьми, 
характеризующаяся наличием у них корреспондирующих прав и 
обязанностей. 

Любое правоотношение представляет собой сложное правовое явление. 
Оно состоит из трёх необходимых элементов: 

1) субъекты правоотношения; 
2) объект правоотношения; 
3) содержание правоотношения: 
а) субъективные права и обязанности сторон правоотношения; 
б) юридические факты жизни. 
1. Субъекты правоотношений – это индивиды, организации, государство 

в целом. 
Индивиды делятся на четыре группы: 1) граждане; 2) иностранные 

граждане; 3) лица без гражданства (апатриды); 4) лица с двойным 
гражданством (бипатриды). Это общее положение. В реальной жизни далеко 
не все из вышеперечисленных могут быть субъектами всех возможных 
правоотношений, что объясняется различными факторами: 
физиологическими, психологическими, экономическими и др. 

К организациям – коллективным субъектам правоотношений – относятся 
государственные органы, юридические лица. 

Государственные органы как субъекты права весьма существенно 
отличаются от юридических лиц. Во-первых, они осуществляют какую-либо 
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управленческую деятельность. Во-вторых, они имеют властные полномочия, 
что выражается в праве издавать государственно-правовые акты 
(нормативные и индивидуальные), а также в возможности материальными, 
организационными и принудительными средствами обеспечивать их 
соблюдение и исполнение. 

Юридические лица (коммерческие и некоммерческие) осуществляют 
хозяйственную, социально-культурную деятельность, основанную на 
имеющемся у них имуществе. Они могут распоряжаться им по собственной 
воле, заключать договоры, отвечать по своим обязательствам этим 
имуществом. Юридические лица, вступая в правоотношения с другими 
субъектами права, никаких распорядительных полномочий в отношении них 
не имеют, а действуют на началах равенства. Руководитель юридического 
лица свои распоряжения может адресовать лишь только членам данной 
организации.  

Государство в целом, Россия, вступает во многие виды правоотношений: 
международно-правовые – с другими государствами; государственно-
правовые – с субъектами Федерации (республиками, краями, областями) по 
поводу заключения договоров, передачи трансфертов, от имени государства 
осуществляется прием в российское гражданство, присвоение почетного 
звания, награждение; гражданско-правовые – по поводу использования 
федеральной государственной собственности, присвоения бесхозного 
имущества; уголовно-правовые – при применении мер наказания и др. 

Чтобы быть субъектом права, надо обладать правосубъектностью, т. е. 
быть правоспособным, дееспособным и деликтоспособным. 

Правоспособность – это способность в силу норм права иметь 
субъективные права и юридические обязанности. 

Однако для того чтобы быть самостоятельным субъектом 
правоотношений, необходимо помимо правоспособности обладать 
дееспособностью. 

Дееспособность – это способность субъекта самостоятельно, своими 
осознанными действиями осуществлять юридические права и обязанности. 

У государства как субъекта права и организаций правоспособность и 
дееспособность всегда возникают одновременно в момент их образования. 
Применительно к государственным органам мы говорим в этом плане о 
компетенции. Компетенция – совокупность прав и обязанностей, 
полномочий, предоставленных государственному органу для выполнения им 
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своих функций. Она закрепляется в положении о соответствующем 
государственном органе. Компетенция высших органов государственной 
власти и должностных лиц закрепляется в конституции или федеральных 
конституционных законах.  

Полная дееспособность наступает по достижении совершеннолетия. В 
Российской Федерации, например, в 18 лет (ст. 60 Конституции). 
Ограничение дееспособности возможно только в случаях и порядке, 
предусмотренных законом. 

Гражданская дееспособность – способность гражданина своими 
действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для 
себя гражданские обязанности и исполнять их. 

До 6 лет ребенок считается абсолютно недееспособным в силу 
абсолютно незрелой психики, что не отменяет его правоспособности, так как 
правоспособность возникает с момента рождения. От 6 лет до 14 лица 
считаются Гражданским Кодексом малолетними, но при этом ГК закрепляет 
за ними дееспособность малолетних, которое обозначает: 

1) мелкие бытовые сделки, то есть сделки, направленные на 
удовлетворение повседневных потребностей, исполняются обычно при их 
совершении и незначительны по сумме. 

2) сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не 
требующие регистрации или нотариального удостоверения. 

3) сделки по распоряжению денежных средств, предоставленных 
законным представителем или, с согласия последнего, третьим лицом для 
определенной цели или свободного распоряжения. 

Также следует отметить, что малолетние не обладают гражданской 
деликтоспособностью, то есть не могут нести ответственность за свои 
действия. В качестве представителя лицам до 14 лет назначается опекун. 

Дееспособность не может быть ограничена кроме как в случаях, 
предусмотренных законом. Суд может ограничить права частично 
дееспособных лиц. В случаях, когда брак с несовершеннолетним признан 
недействительным, суд может ограничить дееспособность 
несовершеннолетнего бывшего супруга. 

Гражданская дееспособность иностранного лица определяется по 
личному закону физического лица. 

Гражданская дееспособность наступает в полном объеме: 
− по достижении гражданином восемнадцатилетнего возраста 



78 
 

− со времени вступления в брак до достижения возраста 18 лет, в 
случаях, когда это допускается законом; 

− с момента эмансипации. 
Одним из условий наличия дееспособности является наличие воли. 
Процессуальная дееспособность – способность своими действиями 

осуществлять процессуальные права и исполнять процессуальные 
обязанности (в суде). 

Деликтоспособность – способность лица самостоятельно нести 
ответственность за вред, причинённый его противоправным деянием 
(действием либо бездействием). Является элементом дееспособности. 
Выражается в способности субъекта самостоятельно осознавать свой 
поступок и его вредоносные результаты, отвечать за свои противоправные 
деяния и нести за них юридическую ответственность. Наступает с 16 лет, 
хотя согласно статье 20 УК РФ существуют преступления, ответственность за 
которые наступает в 14 лет (против личности, собственности и т. п.). 

Деликтоспособность в гражданском праве является элементом 
правосубъектности и означает способность нести ответственность за 
совершенные правонарушения. 

2. Объектами правоотношений являются разнообразные социальные 
блага. 

Вопрос об объекте правоотношения в правовой науке является 
дискуссионным. В целом, под ними понимают материальные и 
нематериальные блага, по поводу которых возникает правоотношение. 

Различают следующие их виды: 
− материальные блага (вещи, деньги, ценные бумаги, результаты 

действий). Купля-продажа, мена, дарение, транспортные, издательские 
услуги и др. – вот далеко не полный перечень договоров, направленных на их 
получение; 

− интеллектуальные блага – знания, полученные во время учебы, 
создание научного произведения, изобретения и др.; 

− политические блага – выборы достойных депутатов, проведение 
референдума, участие в митинге, осуществление свободы слова и т. д.; 

− экономические блага – поступление на работу, получение отпуска и 
проч.; 

− социальные блага – пользование услугами здравоохранения, 
устройство ребенка в детский сад, получение пенсий, пособий и др.; 
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− эстетические блага – посещение театра, музея, выставки и т. п.; 
− личные блага (жизнь, честь, достоинство, комфорт) – вступление в 

брак, личная неприкосновенность и т. д.; 
− юридические блага – отстаивание прокурором интересов потерпевшего 

в уголовном процессе, получение юридической консультации и др. 
3. Содержание правоотношений составляют субъективные права и 

юридические обязанности. 
Субъективные права и юридические обязанности – это как бы две 

стороны одной медали: они взаимонаправленны, корреспондируют друг 
другу, не могут существовать друг без друга. 

Субъективное право – это мера возможного или дозволенного 
поведения. 

В субъективном праве всегда заключен какой-либо интерес 
управомоченного: материальный, духовный, семейный, политический или 
иной. Именно в этом состоит для управомоченного ценность субъективного 
права. Дозволенное поведение хотя и зависит от усмотрения 
управомоченного, его воли и желания, но имеет рамки. Поэтому мы для его 
характеристики и употребляем слово «мера». Гражданин получает 
заработную плату в строго установленном размере, он может одновременно 
состоять только в одном зарегистрированном браке, может получить 
бесплатное высшее образование только один раз и др. 

Юридическая обязанность – это мера необходимого или должного 
поведения. 

Обязанность логически соответствует субъективному праву, на него 
направлена и осуществляется в интересах управомоченного (индивида, 
организации, государства в целом). Получается, что в правоотношении 
именно управомоченный является центральной фигурой. Без 
соответствующей обязанности субъективное право превратилось бы в 
фикцию. Обязанность определяется как должное поведение потому, что от 
выполнения ее нельзя отказаться, тогда как субъективным правом можно и не 
воспользоваться. Если гражданин, например, вступил в брак, то он не может 
настаивать, чтобы супруг выбрал его фамилию, поскольку обязан не 
препятствовать этому выбору. Поступив на работу, работник не может 
решать, выполнять ли ему конкретную работу или нет, поскольку это теперь 
является его обязанностью. Юридическая обязанность, как и субъективное 
право, также ограничена определенными рамками. Требовать исполнения 



80 
 

обязанности сверх установленной меры – произвол, беззаконие. Работник 
обязан выполнять работу, но не любую, а обусловленную при поступлении на 
работу, и не 24 часа в сутки, а не более 8 часов, если ему установлен 
нормальный рабочий день. Покупатель при купле-продаже обязан оплатить 
товар в обусловленном размере. Преступник обязан отбыть конкретный срок 
наказания. За нарушение юридических обязанностей наступает юридическая 
ответственность. 

Юридические факты. Правоотношения, а стало быть, и субъективные 
права и обязанности, являющиеся их содержанием, возникают, 
функционируют, изменяются и прекращают свое существование под 
влиянием определенных условий. В теории их обозначают понятием 
«юридические факты». 

Юридические факты – это такие конкретные жизненные 
обстоятельства, с которыми нормы права связывают возникновение, 
изменение или прекращение правоотношений. 

Без юридических фактов невозможны правоотношения. Например, имея 
право на поступление в институт, гражданин может реализовать это право и 
вступить в правоотношение с вузом лишь при наличии юридических фактов – 
аттестата о получении среднего образования, успешной сдачи вступительных 
экзаменов в вуз и издания приказа о зачислении. Юридические факты 
содержатся в гипотезе правовой нормы. 

Юридические факты многочисленны и разнообразны. Они могут быть 
классифицированы по различным основаниям. 

Выделяют юридические факты: 
− правообразующие; 
− правоизменяющие; 
− правопрекращающие; 
− правоподтверждающие (обоснованные факты); 
− правовосстанавливающие; 
− правопрепятствующие. 
По связи с волей субъекта юридические факты могут быть 

классифицированы на события (появление которых объективно не зависит от 
воли сторон правоотношения) и действия (появление которых связано с волей 
хотя бы одного из участников правоотношения). 

События – явления реальной действительности, которые происходят 
независимо от воли человека. Например, смерть человека, может породить 
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многочисленные правовые последствия, в том числе правоотношения по 
наследованию имущества. События могут быть абсолютными и 
относительными. Абсолютные события не зависят от действий человека 
(стихийные бедствия, падение метеорита, вспышка на солнце и т. д.), тогда 
как относительные события зависят от участников данных правоотношений, 
то есть возникают по воле субъектов, но развиваются и проистекают 
независимо от их воли. 

Деяния – это жизненные обстоятельства, происходящие по воле людей. 
Выделяют активные деяния или действия и пассивные деяния или 
бездействия. Все деяния можно также подразделить на правомерные и 
противоправные. В свою очередь, правомерные факты подразделяются на 
юридические акты и юридические поступки, а противоправные – на 
правонарушения (преступления и проступки) и объективно противоправные 
деяния. 

Юридические поступки – это поведение людей в рамках существующих 
правоотношений, волевое начало которых прямо не направлено на 
возникновение конкретных юридических последствий. Наиболее 
показательным примером является юридический поступок лица 
недееспособного, действия которого не могут быть юридическими актами 
(так как за таким лицом не признается способность осознанного волевого 
решения), однако действия такого лица могут повлечь за собой юридические 
последствия. Иначе говоря, только если поступок повлек за собой 
юридические последствия, такой поступок признается юридическим. Таким 
образом, обычное испитие воды из стакана не является юридическим 
поступком. 

Юридические акты – действия (осознанные) субъектов правоотношений, 
явно направленные на возникновение, изменение или прекращение 
правоотношений. Юридические акты являются выражением чьей-либо воли и 
делятся на сделки и административные акты. Сделки порождают только 
гражданско-правовые последствия, административные акты могут порождать 
ещё и административные последствия. 

Сложные, комплексные факты, когда для возникновения определенного 
правоотношения требуется не одно, а несколько условий (совокупность 
юридических фактов), называют юридическим составом. Среди юридических 
фактов выделяются также правовые состояния (нахождение на воинской 
службе, в браке, в родстве, розыске и т. д.). 
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Совокупность юридических фактов называют юридическим составом и 
каждый юридический факт, входящий в юридический состав, имеет 
самостоятельное значение. Юридические составы подразделяются на простые 
и сложные. Простые – это те юридические составы, юридические факты 
которых могут быть в любой последовательности. В сложных юридических 
составах осуществление юридических фактов происходит в особой 
последовательности. Примером сложного юридического состава может 
послужить – договор, заключённый на основе административного акта. Для 
возникновения и существования данного юридического состава необходимы 
эти два элемента, причём административный акт, в обязательном порядке 
предшествует заключению договора.  

Факты-состояние – это длительное существующее юридическое 
свойство, выражающееся в длящемся правоотношении (гражданство, брак, 
родственные отношения, судимость). 

 
§ 8. ПРАВОНАРУШЕНИЯ И ИХ ВИДЫ.  

ПРИЧИНЫ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
 

В подавляющем большинстве люди добровольно исполняют нормы 
права, и в этом случае мы говорим о том, что они поступают правомерно. 
Правомерное поведение – это социально полезное явление, и оно 
справедливо считается предпосылкой нормального функционирования 
общества, содействуя его благополучию и эффективному развитию. 

Антиподом правомерного поведения является правонарушение. 
Правонарушение – это общественно опасное виновное деяние, 

противоречащее нормам права и наносящее вред обществу. 
Можно дать более развернутое определение. Правонарушение – это  

неправомерное поведение, виновное, противоправное общественно опасное 
деяние (действие или бездействие), противоречащее требованиям правовых 
норм и совершённое праводееспособным (деликтоспособным) лицом или 
лицами. 

Правонарушение характеризуется следующими признаками. 
1. Правонарушение – это такое поведение человека, которое выражается 

в действии или бездействии. Правонарушениями не могут быть мысли, 
чувства людей, какими бы «черными» они ни были, до тех пор пока они не 
выразились в конкретных противоправных действиях. Бездействие является 
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правонарушением в том случае, если человек должен был совершить 
определенные обязанности, предусмотренные нормой права, но не совершил 
(не оказал помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии, если 
он обязан был это сделать, не выполнил служебные обязанности, не заплатил 
налоги и т. п.). 

2. Правонарушения противоречат нормам права и совершаются 
вопреки им. На что в конечном итоге посягает правонарушение? Прежде 
всего на интересы других лиц, находящихся под защитой закона. Однако не 
все интересы человека охраняются законом, поэтому их нарушение не всегда 
может быть противоправным.  

3. Правонарушения совершаются только людьми. Это верно и тогда, 
когда ответственность несут организации, поскольку противоправные 
поступки от их имени совершают люди, находящиеся в коллективе 
организаций. Истории известны случаи, когда субъектами правонарушений 
признавали животных (свиней, мышей, крыс, собак и т. д.) и судили их по 
всей строгости закона. Но было это во времена Средневековья. Однако не 
всякий человек может быть признан правонарушителем, а лишь тот, кто 
отдает отчет в своих действиях и может собой руководить. Поэтому не 
является правонарушением деяние, совершенное невменяемым (или 
недееспособным) лицом или малолетним. 

4. Правонарушением признается только виновное поведение субъектов 
права. Если вина отсутствует, то деяние правонарушением не признается, 
хотя внешне оно и противоречит существующему правопорядку (например, 
случайное лишение жизни). Виновным человек будет признан, если 
установят, что в момент совершения общественно опасного противоправного 
деяния у него был выбор: совершать его или воздержаться от этого, что 
свидетельствует о том, что лицо осознанно совершило правонарушение, 
разумно руководило в этот момент своими действиями. 

5. Правонарушения обладают общественно опасным характером, т.е. 
наносят вред или создают опасность такого вреда для личности, 
собственности, государства или общества в целом. Наиболее опасные из них 
признаются законом преступлениями. Общественная опасность отдельно 
взятого проступка может быть неочевидной. В самом деле, что произошло, 
если пешеход перешел улицу на красный свет светофора или в ненадлежащем 
месте? Опасных (вредных) последствий вроде и нет. Но если взять такие 
проступки в совокупности, то налицо дезорганизация дорожного движения. 
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Критическая же масса таких правонарушений даст уже вполне очевидный 
вред от дорожно-транспортных происшествий. 

6. Правонарушение влечет применение к правонарушителю мер 
государственного принуждения. 

Виды правонарушений. Все правонарушения по степени их 
общественной опасности принято подразделять на две группы: проступки и 
преступления. 

Самым опасным видом правонарушений являются преступления. Что 
есть преступление, определяет Уголовный кодекс РФ. Законодатель, решая 
вопрос, отнести ли деяние к категории преступлений, руководствуется 
следующими критериями: 

− значимость общественного отношения, ставшего объектом 
посягательства (жизнь, здоровье, честь, достоинство личности, 
собственность, государственная безопасность, порядок управления 
обществом, основные права и свободы граждан и др.); 

− размер причиненного ущерба. Так, если в результате дорожно-
транспортного происшествия имеется имущественный ущерб, но нет 
причинения вреда жизни, здоровью людей, то деяние не будет считаться 
преступлением; 

− способ, место и время совершения противоправного деяния; 
− личность правонарушителя. 
Вторую (очень многочисленную) группу правонарушений составляют 

проступки. Они характеризуются меньшей степенью общественной 
опасности по сравнению с преступлениями. Проступки как разновидность 
правонарушений крайне неоднородны и в зависимости от сферы 
общественных отношений, на которые они посягают, делятся на восемь 
разновидностей. 

1. Административные проступки – правонарушения, посягающие на 
установленный законом общественный порядок, на отношения в области 
осуществления исполнительной и распорядительной деятельности 
государства, не связанные с выполнением служебных обязанностей. 
Административными проступками, например, являются различные 
нарушения правил дорожного движения (превышение скорости, 
несоблюдение сигналов светофора и др.), правил пожарной безопасности, 
санитарной гигиены на предприятиях, распитие спиртных напитков в 
общественном месте, безбилетный проезд и др. 
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2. Дисциплинарные проступки – правонарушения, которые 
совершаются в сфере трудовых отношений и нарушают порядок работы 
предприятий, учреждений, организаций. Ослабляя трудовую дисциплину 
(служебную, воинскую, учебную), дисциплинарные проступки способствуют 
дезорганизации работы организаций и снижению ее эффективности. 
Примерами таких проступков могут быть опоздания на службу, прогулы, 
невыполнение распоряжений администрации, нарушение технологических 
правил, недобросовестное выполнение трудовых обязанностей и т. п. 

3. Материальные проступки – правонарушения, имеющие место также в 
сфере трудовых правоотношений, но связанные с причинением вреда 
организации, в которой правонарушитель находится на службе (порча 
инструментов, недостача материальных ценностей, их неправильное 
хранение и проч.). 

4. Гражданские проступки – правонарушения, совершаемые в сфере 
имущественных и таких неимущественных отношений, которые 
представляют для человека духовную ценность (честь, достоинство, 
авторство) и защищаются с помощью средств гражданского права. 
Гражданские правонарушения выражаются в нанесении организациям или 
отдельным гражданам имущественного или морального вреда (неисполнение 
договорных обязательств, причинение вреда источником повышенной 
опасности, распространение сведений, порочащих честь и достоинство 
гражданина, и др.). 

5. Финансовые проступки – правонарушения в области сбора и 
распределения денежных ресурсов государства (сокрытие налогов, 
нарушение финансовой отчетности, правил ведения кассовых операций и т. 
д.). 

6. Семейные проступки – правонарушения в области брачно-семейных 
отношений (невыполнение супружеских обязанностей, отказ от содержания 
или воспитания детей и др.). 

7. Конституционные проступки – нарушения, выражающиеся, в 
частности, в издании государственными органами таких нормативных актов, 
которые противоречат конституции. 

8. Процессуальные проступки – нарушения установленной законом 
процедуры осуществления правосудия, прохождения юридического дела в 
правоприменительном органе. Примером такого проступка может быть 
неявка свидетеля по вызову следователя, прокурора, суда, за что может 



86 
 

последовать наложение штрафа, или неявка подсудимого в суд, являющаяся 
основанием изменения меры пресечения на более суровую (например, вместо 
подписки о невыезде – арест). 

Состав правонарушения – совокупность его элементов. Структура 
правонарушения такова: объект, субъект, объективная и субъективная 
стороны. 

1. Объектом правонарушения являются социальные блага, явления 
окружающего мира, на которые направлено противоправное деяние. Об 
объекте конкретного правонарушения можно говорить предметно: объектами 
посягательства являются жизнь человека, его здоровье, имущество 
гражданина, организации, атмосфера, загрязняемая правонарушителем, лес, 
им уничтожаемый, и т. п.  

2. Субъектом правонарушения признается лицо, совершившее виновное 
противоправное деяние. Им может быть индивид или организация. Важно, 
чтобы они обладали всеми необходимыми для субъекта права качествами 
(правоспособностью, дееспособностью, деликтоспособностью). 

3. Объективная сторона правонарушения – это внешнее проявление 
противоправного деяния. Именно по такому проявлению можно судить о том, 
что произошло, где, когда и какой вред причинен. Объективная сторона 
правонарушения – очень сложный элемент состава правонарушения, 
требующий для его установления очень много сил и внимания суда или 
другого правоприменительного органа. Элементами объективной стороны 
любого правонарушения являются: 

а) деяние (действие или бездействие); 
б) противоправность, т.е. противоречие его предписаниям правовых 

норм; 
в) вред, причиненный деянием, т.е. неблагоприятные и потому 

нежелательные последствия, наступающие в результате правонарушения 
(утрата здоровья, имущества, умаление чести и достоинства, уменьшение 
доходов государства и др.); 

г) причинная связь между деянием и наступившим вредом, т. е. такая 
связь между ними, в силу которой деяние с необходимостью порождает вред. 
Именно на выяснение причинной связи направлены действия, допустим, 
следователя, устанавливающего, предшествовало по времени то или иное 
поведение наступившему результату или нет; 

д) место, время, способ, обстановка совершения деяния. 
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4. Субъективную сторону правонарушения составляют вина, мотив, 
цель. Вина как психическое отношение лица к совершенному 
правонарушению имеет различные формы. Она может быть умышленной и 
неосторожной. Умысел бывает прямым и косвенным. Неосторожная вина 
также делится на легкомыслие и небрежность. Именно субъективная сторона 
позволяет отличить правонарушение от казуса (случая).  

Казус – это факт, который возникает не в связи с волей и желанием лица. 
Казус может быть как следствием действия природных явлений (наводнение, 
пожар), так и результатом поступков других людей и даже результатом 
действий формального причинителя вреда, которые человек не осознавал 
либо не предвидел возможные их последствия. Казус – это всегда невиновное 
причинение вреда, хотя по некоторым своим формальным признакам случай 
сходен с правонарушением. Будучи лишен вины (умышленной или 
неосторожной), он не влечет ответственности лица, по отношению к 
которому рассматривается. 

Причины правонарушений. Уже не одно столетие выдающиеся умы 
человечества пытаются понять, почему люди совершают правонарушения. 
Особенно всех беспокоили и беспокоят наиболее опасные из них – 
преступления. Но до сих пор однозначного ответа нет. 

В период советской власти на эту проблему смотрели просто: пережитки 
прошлого в сознании – вот причина совершения правонарушений. Но уже 
сменилось не одно поколение после Октябрьской революции 1917 г., а 
преступления по-прежнему совершаются, и, более того, их количество все 
увеличивается. 

Упрощенный подход к пониманию причин преступности затем сменился 
более глубоким ее осмыслением. Помимо причин правонарушений стали 
выделять еще условия и поводы. 

Причинами правонарушений являются деформации в сознании людей 
(отрицание или непонимание ценности государства может повлечь 
совершение таких преступлений, как измена родине, шпионаж и др., 
неуважительное отношение к личности – убийства, телесные повреждения, 
неуважение к женщине – изнасилование, оскорбление и т. д.). Различного 
рода деформации, дефекты в сознании человека возникают из 
многочисленных неправильно разрешенных конкретных жизненных 
ситуаций, которые лицо наблюдало или в которых оно участвовало. 
Например, обнаружив у подъезда вроде бы «ничейный» самокат, сын принес 
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его домой, а мама его похвалила за «трофей». Сын видит также, что сама 
мама всегда что-то приносит с работы, не затрачивая на это «что-то» свои 
материальные средства. Папа, будучи всегда груб с мамой, часто ее к тому же 
избивает. Одноклассники дерутся, называя тех, кто этого не делает, 
«маменькиными сынками». Примеры можно продолжить. 

Одним словом, дефекты в сознании порождаются условиями, т.е. 
отрицательными обстоятельствами, имеющими место в социальной 
действительности. Они очень разнообразны. Их устранение – это и есть 
основные пути предотвращения правонарушений и борьбы с ними. В числе 
основных условий правонарушений можно назвать следующие: 

− низкий материальный уровень жизни населения; 
− плохая обеспеченность жильем; 
− вредные привычки (алкоголизм, наркомания); 
− низкий уровень культуры, в частности правовой; 
− несовершенство законодательства; 
− недостаточно эффективная работа правоохранительных органов и т.д. 
Определенное значение имеют и поводы совершения правонарушений, 

т.е. отрицательные обстоятельства ситуативного характера (возникающие и 
имеющие значение в конкретной ситуации), являющиеся толчком, 
«последней каплей», побудительным стимулом для действия причины. Они 
приводят причину в действие, как бы «провоцируют» правонарушение. Ими 
могут быть ревность, обида, вспышка ярости и т. п. Так, если муж пришел с 
работы уставший, промерзший в холодную дождливую погоду, голодный, то 
жене следует воздержаться от упрека по поводу того, что он вчера вечером 
забыл вынести ведро с мусором. В противном случае ее слова при наличии в 
сознании мужа антисоциальной установки могут стать поводом для 
совершения им нежелательных, а то и противоправных действий в 
отношении нее самой. 

Рассмотрим перспективу правонарушаемости и преступности в 
частности. Как-то так получилось, что нам внушили: преступность – явление 
временное и если с ней эффективно бороться, то ее можно искоренить быстро 
и навсегда. Однако практика свидетельствует об обратном. В Средние века 
даже по подсчету «на душу населения», а не только по совокупности 
преступлений совершалось так мало, что преступность, захватившую все 
страны в последнее столетие, можно назвать носящей обвальный характер. 
Тот же процесс наблюдается и в России. Переход экономики к рыночным 
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отношениям вызвал бурный всплеск преступности. Объяснение этому 
способна дать уже не юридическая, а социологическая наука. 

Социологические исследования показали, что преступность есть 
проявление противоречия между потребностями индивида и социальными 
возможностями их удовлетворения, которые в конечном счете зависят от его 
общественного положения. Причем потребности людей развиваются более 
ускоренными темпами, нежели социальные реалии, чему способствуют 
усилившаяся миграция людей, более тесные контакты и взаимосвязи между 
людьми как внутри страны, так и между странами, народами. В значительной 
мере этому процессу способствуют средства массовой информации. В 
отличие от изменения потребностей (это сфера сознания) преобразовать 
действительность, развить экономику, повысить уровень благосостояния 
гораздо сложнее (это сфера бытия). 

Еще одной причиной является несоответствие (рассогласование) 
статусов индивида, что провоцирует его к покушению на общественный 
порядок. Если экономическому господству личности не соответствует 
фактическое положение в сфере политики, с ее стороны возможны подкуп 
государственных служащих, покупка «голосов» на выборах и др. Если в 
семье такую личность ценят не очень высоко, то результатом может быть 
прелюбодеяние, а в сфере быта – изнасилование, убийство и т. п. Если в 
сфере политики статус личности высок (депутат Государственной Думы, член 
Правительства и т. д.), но в экономической сфере низок, то возможны 
злоупотребления властью в форме получения взяток, чтобы «уравнять» свой 
политический статус с экономическим. Если высокий образовательный 
статус личности (ученого, учителя, инженера, врача) не обеспечен, прежде 
всего материально, то общество получит рост «беловоротничковой» 
преступности. 

Противоречия между потребностями и средствами их удовлетворения 
неизбежны. Во-первых, потому что общество дифференцировано по доходам, 
характеру и размерам расходов, уровню культуры, нравственности и проч. 
Тон здесь задают (или являются ориентиром для всех) представители 
высшего слоя общества, а они в свою очередь ориентируются на уровень 
потребностей в более развитых странах. Во-вторых, сферы жизни 
(производство, политика, культура, быт, потребление) развиваются 
неравномерно, а отсюда несоответствие (рассогласование) статусов. Рынок 
выравнивает развитие различных сфер жизни общества. Например, 
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накопленное в производстве богатство можно использовать на развитие 
сферы образования, культуры, быта. Однако регулирующих возможностей 
рынка оказывается недостаточно, чтобы эти противоречия устранить 
полностью. Вот почему преступность является неизбежным следствием 
социального развития. Разговоры о возможности полной ликвидации 
преступности беспочвенны и утопичны. Общество может лишь удерживать 
ее в определенных рамках, не давая ей выйти за их пределы. Но полностью 
искоренить преступность, к сожалению, невозможно. 

 
§ 9. ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 
Одним из действенных правовых средств сдерживания 

правонарушаемости является юридическая ответственность. 
Юридическая ответственность – это применение мер 

государственного принуждения к виновному лицу за совершение 
противоправного деяния.  

Юридическая ответственность – правоотношение, в которое вступает 
государство, в лице его компетентных органов, и правонарушитель, на 
которого возлагается обязанность претерпевать соответствующие лишения за 
совершенное им противоправное деяние.  

Юридическая ответственность возникает вследствие правонарушения 
или общественно опасного деяния и представляет собой особое 
правоотношение. Факт правонарушения ставит субъекта (правонарушителя) в 
определенную юридическую связь с государством, в которой государство в 
лице компетентных органов выступает как уполномоченная сторона, а 
правонарушитель – как обязанная. При этом и уполномоченная, и обязанная 
стороны действуют в рамках закона, и реализация юридической 
ответственности осуществляется на основе права, конкретных санкций 
правовых норм, предусматривающих ответственность именно за данное 
правонарушение. 

Она характеризуется следующими признаками. 
1. Юридическая ответственность выражается в несении 

правонарушителем определенных неблагоприятных для него последствий, 
иначе, ограничений, лишений, страданий.  

2. Юридическая ответственность налагается от имени государства (им 
устанавливается и применяется). Однако были времена, когда посягательства 



91 
 

на личность и ее интересы наказывались в виде восстановления ущерба, 
причиненного преступником, и причинения ему самим потерпевшим того же 
вреда, который был причинен ему («око за око», «зуб за зуб»). Постепенно 
пришло осознание того, что ущерб, причиненный одной личности, угрожает 
целостности общества и стабильности его устоев и что осуществление 
наказания – общее дело, которое и стало обязанностью государства. 

3. Юридическая ответственность налагается только за правонарушение, 
т.е. деяние противоправное и к тому же осознанное (виновно совершенное 
правонарушителем). 

4. Юридическая ответственность сочетается с государственным 
осуждением, порицанием поведения правонарушителя. Именно 
государственное осуждение помогает вызвать у него такие чувства, которые 
могут оказать существенное воспитательное воздействие на лиц, 
допустивших противоправное деяние. 

Цели и функции юридической ответственности.  
Цели юридической ответственности – конкретное проявление общих 

целей права. В качестве таковых выступают закрепление, регулирование и 
охрана общественных отношений. Эти цели обусловливают существование 
регулятивной и охранительной функций права. 

Поскольку юридическая ответственность участвует в реализации 
охранительной функции, то и её цель в общей форме можно определить как 
охрану существующего строя и общественного порядка. Ответственность же, 
применяемая к конкретному правонарушителю, имеет (наряду с охраной 
общественных отношений) более узкую цель – наказание виновного. При 
этом государство, осуществляя меру принуждения, преследует ещё одну цель 
– предупреждение совершения правонарушений впредь (общая и специальная 
превенция). 

Среди функций правовой ответственности прежде всего выделяют 
штрафную, карательную. Она выступает как реакция общества в лице 
государства на вред, причиненный правонарушителем. Прежде всего это 
наказание правонарушителя, которое есть не что иное, как средство 
самозащиты общества от нарушения условий его существования. Наказание – 
всегда причинение правонарушителю духовных, личных, материальных 
обременений. Оно реализуется либо путём изменения юридического статуса 
нарушителя через ограничение его прав и свобод, либо возложения на него 
дополнительных обязанностей. 
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Однако наказание правонарушителя не является самоцелью. Оно 
является также средством предупреждения (превенции) совершения новых 
правонарушений. Следовательно, юридическая ответственность 
осуществляет и превентивную (предупредительную) функцию. Реализуя 
наказание, государство воздействует на сознание правонарушителя. Это 
воздействие заключается в устрашении, доказательстве неизбежности 
наказания и тем самым в предупреждении новых правонарушений. Причём 
предупредительное воздействие оказывается не только на самого 
правонарушителя, но и на окружающих. Тем самым достигается так 
называемая общая превенция. 

При этом наказание направлено и на воспитание правонарушителя, то 
есть юридическая ответственность имеет также воспитательную функцию. 
Эффективная борьба с нарушителями, своевременное и неотвратимое 
наказание виновных создают у граждан представление о незыблемости 
существующего правопорядка, укрепляют веру в справедливость и мощь 
государственной власти, уверенность в том, что их права и интересы будут 
надёжно защищены. Это в свою очередь способствует повышению 
политической и правовой культуры, ответственности и дисциплины граждан, 
активизации их политической и трудовой деятельности, а в конечном счете – 
укреплению законности и устойчивости правопорядка. 

В значительном числе случаев меры юридической ответственности 
направлены не на формальное наказание виновного, а на то, чтобы 
обеспечить нарушенный интерес общества, управомоченного субъекта, 
восстановить нарушенные противоправным поведением общественные 
отношения. В этом случае правовая ответственность осуществляет 
правовосстановительную (компенсационную) функцию. 

Таким образом, юридическая ответственность связана в основном с 
охранительной деятельностью государства, с охранительной функцией права. 
Но она выполняет и свойственную праву в целом организующую 
(регулятивную) роль. Уже сам факт существования и неотвратимости 
наказания обеспечивает организующие начала в деятельности общества. 

Принципы юридической ответственности. Эти принципы определяют 
основания, порядок и пределы юридической ответственности. Среди них 
выделяются следующие основные принципы: 

В правовой науке различают следующие принципы юридической 
ответственности: законность, справедливость, неотвратимость наступления, 
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целесообразность, индивидуализация наказания, ответственность за вину, 
недопустимость удвоения наказания, а также принцип гуманности. 

Принцип законности заключается в точном и неуклонном исполнении 
требований закона при реализации уголовной, гражданско-правовой, 
административной, дисциплинарной ответственности. Соблюдение 
требований закона (как материального, так и процессуального) – 
необходимое условие достижения целей юридической ответственности. 

Основное требование материального закона сводится к тому, что 
юридическая ответственность должна наступать только за деяние (действие 
или бездействие), предусмотренное законом и только в порядке закона. 
Основным требованием процессуального закона является обоснованность 
применения юридической ответственности правонарушителю, то есть 
установление самого факта совершения им противоправного деяния, как 
объективной истины. 

Принцип справедливости заключается в необходимости соблюдения 
следующих требований: 

− нельзя за проступки устанавливать уголовное наказание; 
− закон, устанавливающий ответственность или усиливающий её, не 

может иметь обратной силы; 
− юридическая ответственность по возможности всегда должна 

обеспечивать возмещение ущерба, причинённого правонарушением; 
− наказание, взыскание должно соответствовать характеру и степени 

вредности правонарушения; 
− лицо несет ответственность лишь за своё собственное поведение 

(исключение – случай ответственности за чужую вину по гражданскому 
праву); 

− за одно правонарушение – возможно лишь одно юридическое 
наказание. 

Последнее требование следует понимать в том смысле, что юридическое 
взыскание может быть наложено только один раз. Это вовсе не исключает 
того, что при необходимости за одно противоправное деяние на нарушителя 
может быть наложено как основное, так и дополнительное наказание, 
предусмотренное законом (за совершение преступлений, административных 
и дисциплинарных правонарушений). Кроме того, правонарушитель может 
быть привлечен одновременно к ответственности различных видов. 
Например, если в неправомерном деянии содержатся составы 
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правонарушений сразу двух видов, то виновное лицо одновременно может 
быть привлечено к дисциплинарной и административной, уголовной и 
гражданско-правовой ответственности и т. п. (например, назначение 
уголовного наказания с одновременным возложением обязанности 
возместить имущественный ущерб). Юридическое наказание также не 
исключает и применения к правонарушителю мер общественного 
воздействия, так как правонарушение обычно есть в то же время и 
аморальный поступок. 

Принцип целесообразности заключается в соответствии применяемой к 
нарушителю меры воздействия целям юридической ответственности в 
демократическом обществе. Целесообразность предполагает: 

− строгую индивидуализацию карательных мер в зависимости от 
тяжести правонарушения, обстоятельств его совершения, характера личности 
нарушителя; 

− смягчение ответственности или даже освобождение от неё в случае 
малозначительности правонарушения, отсутствии вредных последствий и т. 
п.; 

− замену при возможности к этому юридической ответственности 
неюридической. 

Признавая большое значение неотвратимости юридической 
ответственности, демократическое государство вместе с тем вовсе не считает, 
что каждое правонарушение во что бы то ни стало должно влечь именно эту 
ответственность, а назначенное наказание всегда отбывается полностью. 
Закон предусматривает возможность полного или частичного освобождения 
от юридической ответственности с учётом определённых обстоятельств. 
Например, уголовный закон допускает полное освобождение от уголовной 
ответственности и от наказания даже в пределах срока давности, если 
вследствие изменения обстановки ко времени расследования или 
рассмотрения дела в суде совершенное ранее деяние утрачивает 
общественную опасность либо сам виновный перестает быть общественно 
опасным. 

Срок исполнения наказания может быть сокращен, если осужденный 
своим поведением доказал своё исправление. В таких случаях 
законодательство предусматривает возможность условно-досрочного 
освобождения осужденных, замену не отбытой части наказания более мягким 
наказанием, досрочное снятие дисциплинарного взыскания и др. 
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При определённых условиях законодательство допускает также замену 
одного вида юридической ответственности другим (например, уголовную 
ответственность – административной) и самой юридической ответственности 
– ответственностью общественной (передача преступника на поруки 
общественным организациям или коллективу трудящихся, передача в 
товарищеские суды дел о совершенных впервые правонарушениях и др.). 
Такая передача допускается при условии, что правонарушитель может быть 
исправлен без применения наказания со стороны государства, лишь мерами 
общественного воздействия. 

Принцип неотвратимости – один из наиболее весомых принципов 
юридической ответственности, основное условие её эффективности. 
Предупредительное значение наказания зависит не так от его тяжести, как от 
неотвратимости. Неотвратимость ответственности означает, что ни одно 
правонарушение не должно оставаться нераскрытым, вне поля зрения 
государства и общественности, без отрицательной реакции с их стороны. 

Неизменной задачей остается использование всей силы законов в борьбе 
с преступностью и другими правонарушениями, чтобы люди в любом 
населённом пункте чувствовали заботу государства об их покое и 
неприкосновенности, были уверены, что ни один правонарушитель не уйдет 
от заслуженного наказания. 

В работе по раскрытию преступлений и иных правонарушений важное 
место занимает деятельность таких служб органов внутренних дел, как 
уголовный розыск, органы дознания и предварительного следствия и другие. 
Таким образом, эффективная деятельность органов внутренних дел, как и 
других правоохранительных органов и общественных формирований по 
раскрытию преступлений и иных правонарушений, призвана обеспечить 
практическую реализацию требований принципа неотвратимости 
ответственности. 

Принцип гуманности ярко проявляется, как в законодательстве, 
устанавливающем юридическую ответственность, так и в деятельности 
правоохранительных органов, применяющих её. Не допускаются меры 
наказания и взыскания, причиняющие физические страдания или унижающие 
человеческое достоинство. Не разрешается применение наиболее суровых 
мер ответственности (например, смертной казни, административного ареста) 
к беременным женщинам. Лица, не достигшие восемнадцатилетнего возраста, 
не могут быть подвергнуты не только смертной казни, но и лишению 
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свободы на срок более десяти лет. Законодательство об уголовной и 
административной ответственности закрепляет исчерпывающий, не 
подлежащий расширению на практике, перечень обстоятельств, в законе 
перечисляются основные из них, представляя возможность 
правоохранительным органам признать их смягчающими. 

Имеется целый ряд других свидетельств гуманности юридической 
ответственности в России. Все эти правила установлены в целях защиты 
личности и обеспечения нормальных условий для исправления 
правонарушителей, возвращение их к честной трудовой жизнедеятельности. 

Виды юридической ответственности. В зависимости от отраслевой 
принадлежности юридических норм, закрепляющих такую ответственность, 
различаются: 

Конституционно-правовая ответственность – предусмотрена для 
должностных лиц, государственных органов, депутатов. Применяется в 
порядке, определённом конституционным и избирательным 
законодательством. 

Международная ответственность – вид ответственности, применяемый 
международными организациями к публичным образованиям (как правило 
государствам) за нарушения норм международного права. 

Уголовная ответственность – применяется в судебном порядке к лицу, 
виновному в совершении преступления. Единственный нормативный акт, 
устанавливающий уголовную ответственность – Уголовный кодекс 
Российской Федерации. 

Административная ответственность – применяется государственными 
органами исполнительной власти, а также органами местного 
самоуправления в качестве мер воздействия к виновным лицам. Основной 
нормативно-правовой акт – Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях. В рамках административной 
ответственности выделяют собственно административную, а также 
финансовую, налоговую ответственность и другие (административный арест, 
дисквалификация, обязательные работы). 

Трудоправовая ответственность – отраслевая юридическая 
ответственность, которая применяется в отношении работника или 
работодателя (сторон трудовых правоотношений), в том случае, если 
таковыми нарушается трудовое законодательство. 
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Дисциплинарная ответственность – заключается в наложении на 
виновное лицо дисциплинарного взыскания за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение лицом своих трудовых или служебных 
обязанностей властью руководителя. Основные нормативно-правовые акты в 
Российской Федерации – Трудовой кодекс, Дисциплинарный Устав 
Вооружённых Сил, Дисциплинарный Устав Органов Внутренних Дел. Такую 
ответственность на правонарушителя возлагает уполномоченное на это лицо 
(директор предприятия, начальник и т.п.).  

Материальная ответственность – заключается в возмещении 
имущественного вреда, причиненного в результате неправомерных действий 
при исполнении трудовых обязанностей. Материальную ответственность 
несут работники за ущерб, причинённый предприятию, организации, 
учреждению, а также предприятия, учреждения, организации за ущерб, 
причинённый работникам увечьем или иным повреждением здоровья. 

Гражданско-правовая ответственность – возникает из нарушения 
имущественных и личных неимущественных прав граждан и организаций. 
Основной нормативный акт – Гражданский кодекс Российской Федерации. 
Данный вид ответственности реализуется в форме полного возмещения вреда 
и штрафа. 

Семейная ответственность – применение судом мер к лицу, 
недобросовестно исполняющему обязанности, закреплённые в СК РФ. К 
мерам семейно-правовой ответственности могут быть отнесены лишь: 
лишение родительских прав, отстранение опекуна и попечителя от 
исполнения ими своих обязанностей, отмена усыновления (в случае 
виновного противоправного поведения усыновителя). 

Налоговая ответственность – применение органами исполнительной 
власти мер воздействия к лицам, уклоняющимся от уплаты налогов. 
Налагается в соответствии с НК РФ. Поскольку она представляет из себя 
отдельный вид ответственности, привлечение лица к ней не освобождает его 
от привлечения также к административной или уголовной ответственности. 

Процессуальная ответственность – может наступить в случае 
нарушения участником судебного процесса правил поведения в суде.   
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ 
 
1. К признакам государства НЕ относится... 
1. разделение населения страны на социальные группы 
2. верховенство государственной власти над другими видами социальной 
власти 
3. монополия на государственное принуждение 
4. монополия на взимание налогов и сборов 
 
2. Современное социальное государство должно постоянно заниматься 
разрешением кроме интересов общества интересов... 
1. только среднего класса 
2. всех классов и социальных групп общества 
3. только социальных групп 
4. господствующего класса 
 
3. Основное назначение современного государства заключается в... 
1. удовлетворении классовых интересов 
2. обеспечении общества материальными благами 
3. сохранении жизни и деятельности общества 
4. обеспечении общества духовными благами 
 
4. Государственная власть в своей деятельности вправе применять 
только методы... 
1. общественного воздействия 
2. пресечения нарушений 
3. убеждения и принуждения 
4. предупреждения нарушений 
 
5. Государство - это... 
1. саморегулирующаяся организация общества, применяющая социальные 
нормы 
2. самоорганизующаяся общность людей, устанавливающая социальные 
нормы 
3. суверенная политическая организация общества, распространяющая свою 
власть на всю  территорию страны и ее население 
 
6. Укажите признаки внутреннего государственного суверенитета: 
1. верховенство государственной власти – т.е. ее распространение на всех 
лиц на территории данной страны 
2. независимость государственной власти от общества 
3. независимость государственной власти относительно других видов властей 
внутри государства (семейная, религиозная и др. 
4. верховенство Конституции по сравнению с другими нормативными актами 
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5. независимость иной власти (семейная, религиозная и др.) от 
вмешательства в нее государственной 
 
7. Внешний государственный суверенитет – это … 
1. верховенство государственной власти по сравнению с другими видами 
власти (семейная, религиозная и т.п.) 
2. независимость государства на международной арене в решении 
экономических, политических, оборонных и др. вопросов 
3. верховенство военной власти в стране и соответственно независимость в 
международных отношениях 
 
8. Выберите из перечисленных один из признаков права: 
1. формальная определенность 
2. концептуальная завершенность 
3. неизменность во времени и в пространстве 
4. законодательная форма выражения 
 
9. Сторонники какой концепции утверждают, что, кроме позитивного 
права, издаваемого государством, существует общее для всех людей 
право, свойственное им по природе: 
1. исторической школы права 
2. реалистической школы права 
3. теории естественного права 
4. теологической теории 
 
10. Назовите общую для любых разновидностей социальных 
регуляторов функцию: 
1. регулирование общественных отношений (путем воздействия на волевое 
поведение людей) 
2. регулирование моральных отношений 
3. регламентация отношений в сфере права 
4. регулирование отношений в определенной области права 
 
11. Общеобязательность, формальная определенность, государственная 
обеспеченность, регулятивность - это: 
1. основные признаки правового государства 
2. основные принципы права 
3. важнейшие функции права 
4. основные признаки права. 
 
12. Выберите из приведенных общие принципы права: 
1. справедливость 
2. формально-юридическое равенство субъектов 
3. демократизм 
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4. единство прав и обязанностей 
5. сочетание убеждения и принуждения 
6. гуманизм 
7. все ответы правильные 
 
13. Структурными элементами правоотношения являются 
1. субъекты 
2. объекты 
3. содержание правоотношения 
4. все ответы правильные 
 
14. Может ли быть ограничена дееспособность гражданина: 
1. не может никогда 
2. может быть ограничена в судебном порядке 
3. может быть ограничена с согласия гражданина 
4. может быть ограничена по соглашению между гражданами 
 
15. В каких отраслях права не допускается применение права по 
аналогии:  
1. во всех отраслях права  
2. трудовом и экономическом праве  
3. гражданском и гражданско-процессуальном праве 
4. уголовном и административном праве  
5. гражданско-процессуальном праве  
 
16. Какие общественные отношения регулируют нормы 
конституционного права? 
1. возникающие на основе деликта 
2. связанные с внутренней структурой исполнительной власти 
3. возникающие на основе и по поводу государственной власти 
 
17. Какова структура Конституции России 1993 года? 
1. она представляет собой единое целое 
2. делится на главы 
3. имеет преамбулу, 2 раздела 1-й раздел делится на 9 глав и 137 статей 
 
18. Кто представляет в России законодательную ветвь государственной 
власти? 
1. Президент 
2. Федеральное Собрание 
3. Правительство 
 
19. Какое государство считается правовым? 
1. старающееся не менять своих правовых норм 
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2. закрепленное в праве 
3. признающее примат права над государством, обязательность предписаний 
права для всех 
 
20. Какое государство считается светским? 
1. отрицающее любую религию 
2. закрепившее государственную религию 
3. признающее равенство религиозных конфессий, которые отделены от 
государства 
 
21. Кто исполняет обязанности Президента в случае невозможности 
выполнения их избранным лицом? 
1. Председатель Правительства 
2. руководитель администрации Президента 
3. лицо, назначаемое Президентом 
 
22. К какой ветви государственной власти относится Правительство? 
1. законодательной 
2. судебной 
3. исполнительной 
4. не входит ни в одну из ветвей власти 
 
23. Какие основные нормативные акты принимает Правительство 
России? 
1. Постановления и распоряжения 
2. Законы 
3. Указы 
 
24. В Российской Федерации к ведению местных властей НЕ относится 
вопрос о (об): 
1. федеративном устройстве и территории РФ 
2. использовании природных ресурсов 
3. налогообложении 
4. развитии культуры и образования 
 
25. Федеральное собрание Российской Федерации является… 
1. представительным органом; 
2. представительным и законодательным органом; 
3. исполнительным органом. 
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КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ (КАТЕГОРИЙ) 
 
Акт применения права (правоприменительный акт) – правовой акт, 

содержащий индивидуальное государственно-властное предписание, 
вынесенное компетентным органом в результате решения конкретного 
юридического дела и облекаемое в документальную форму, в форму акта-
документа – приговора, решения, определения, заключения и т.д. 

Аналогия права – решение дела, имеющего юридическую значимость на 
основе общих начал и принципов права. 

Вина – внутреннее психическое состояние и отношение лица к 
совершаемому им противоправному деянию – действию или бездействию, а 
также к возможным или реально наступившим социальным и юридическим 
последствиям своего деяния. 

Власть (социальная власть) – объективно присущая обществу система 
волевых отношений между людьми (группами людей), выражающаяся в 
доминировании (господстве) воли отдельных индивидов или социальных 
групп над волей и сознанием других индивидов и групп при помощи 
авторитета, права, насилия, иных средств, с целью удовлетворения личных, 
групповых либо социально значимых потребностей и интересов. 

Гарантии законности – совокупность объективных условий, 
субъективных факторов и специальных средств, обеспечивающих режим 
законности. 

Глава государства – высшее должностное лицо (значительно реже – 
коллегиальный орган), считающееся верховным представителем государства 
и, как правило, носителем исполнительной власти. 

Глава правительства – руководитель высшего коллегиального органа 
исполнительной власти в государстве или его самоуправляющейся части. В 
странах мира может именоваться по-разному: премьер-министр, председатель 
совета министров, министр-председатель, государственный министр, 
федеральный канцлер и т.д. Назначается на должность главой государства. 

Государственная власть – разновидность социальной власти, 
представляющая собой публично-политическое отношение господства и 
подчинения между субъектами, опирающееся на государственное 
принуждение. 

Государственная служба – вид трудовой деятельности, заключающейся 
в практическом осуществлении государственных функций работниками 
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государственного аппарата, занимающими должность в государственных 
учреждениях и получающими от государства вознаграждение за свой труд. 

Государственное принуждение – психологическое, материальное или 
физическое (насильственное) воздействие полномочных органов и 
должностных лиц государства на личность с целью заставить (принудить) ее 
действовать по воле властвующего субъекта, в интересах государства.  

Государственность – сложнейший комплекс элементов, структур, 
институтов публичной власти, а также компонентов неполитического 
характера, обусловленных самобытностью (спецификой) – экономических, 
политических, духовно-нравственных условий жизнедеятельности народа 
или объединения народов на определенном этапе развития общества. 

Государственный аппарат (механизм государства) – это иерархическая 
система государственных органов, осуществляющих практическую работу по 
реализации функций государства. 

Государственный орган – относительно самостоятельная, структурно-
обособленная часть государственного аппарата, наделенная соответствующей 
государственно-властной компетенцией и опирающаяся в процессе 
реализации своих функций на организационную, материальную и 
принудительную силу государства. 

Государство – это политическая организация общества, 
обеспечивающая его единство и целостность, осуществляющая посредством 
государственного механизма управление делами общества, суверенную 
публичную власть, придающая праву общеобязательное значение, 
гарантирующая права, свободы граждан, законность и правопорядок. 

Гражданское общество – общество с развитыми экономическими, 
культурными, правовыми и политическими отношениями между его членами, 
независимое от государства, но взаимодействующее с ним, общество граждан 
высокого социального, экономического, политического, культурного и 
морального статуса, создающее совместно с государством развитые правовые 
отношения. 

Гражданство – устойчивая правовая связь человека с государством, 
выражающаяся в совокупности их взаимосвязанных прав, обязанностей и 
ответственности, основанная на признании и уважении достоинства, 
основных прав и свобод человека. 

Дееспособность – предусмотренная нормами права способность 
участника общественных отношений (индивида, организации) лично или 



104 
 

через своего законного представителя приобретать и осуществлять 
субъективные права и юридические обязанности. 

Деликтоспособность – предусмотренная нормами права способность 
участников общественных отношений нести лично юридическую 
ответственность за совершенное правонарушение. 

Демократический режим (от греч. – народовластие). Он предоставляет 
гражданам широкие права и свободы, а также обеспечивает социально-
экономическую основу их осуществления всеми гражданами. Референдумы, 
плебисциты, народные инициативы, обсуждения становятся нормой жизни. 
Наряду с государственными создается система органов прямого участия 
граждан в управлении делами общества (советы, общественные комитеты и 
др.) При принятии решений учитываются и интересы меньшинства.  

Демократия – одна из основных форм политической и социальной 
организации общества, государства и власти. Развивающийся и 
прогрессирующий в истории политический режим, обычно связанный с 
республиканской формой правления, основанный на признании народа 
источником власти, его права участвовать в решении государственных дел в 
сочетании с широким кругом социально-экономических, политических и 
гражданских прав и свобод. 

Депутат – лицо, избранное в законодательный или иной 
представительный орган государства или местного самоуправления, 
представитель (в этом органе) определенной части населения – избирателей 
своего округа или всей нации. Статус депутата устанавливается конституцией 
и специальными законами.   

Естественное право – совокупность неотъемлемых прав и свобод, 
обусловленных естественной природой человека и не зависящих тем самым 
от государства и воли конкретного законодателя. 

Закон – нормативный правовой акт, принятый в особом процедурном 
порядке органом законодательной власти или референдумом, обладающий 
высшей юридической силой и регулирующий наиболее важные 
общественные отношения. 

Законность – комплексное политико-правовое явление, отражающее 
правовой характер организации общественно-политической жизни, 
органическую связь права и власти, права и государства. Это принцип, метод 
и режим строгого, неуклонного соблюдения, исполнения норм права всеми 
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участниками общественных отношений (государством, его органами, 
должностными лицами, общественными организациями, гражданами). 

Законодательство – система действующих в конкретно-исторический 
период развития государства законов и основанных на них подзаконных 
актов. 

Институт права – совокупность правовых норм составляющих 
обособленную часть отрасли права и регулирующих определенную сторону 
(участок) однородных общественных отношений. 

Источник (форма) права  (в юридическом смысле) – способы внешнего 
выражения и закрепления содержания правовых предписаний, придания им 
общего и обязательного для исполнения (соблюдения) характера. 

Кодификация  – форма систематизации нормативно-правовых актов, при 
которой происходит существенная внутренняя переработка нормативного 
материала, в результате чего создается принципиально новый, логически 
цельный законодательный  акт. 

Компетенция – совокупность законодательно закрепленных 
полномочий (прав и обязанностей), предоставленных конкретному органу 
или должностному лицу в целях надлежащего выполнения им определенного 
круга  государственных или общественно значимых задач и осуществления 
соответствующих функций. 

Конституционализм – политико-правовая доктрина, социально-
политическое движение и государственно-правовая практика, основанные на 
идее ограничения произвола власти, подчинения ее закону, нормам, 
закрепленным в конституциях или иных документах, имеющих высшую 
юридическую силу. 

Конституция – в материальном смысле представляет собой писаный 
акт, совокупность актов или конституционных обычаев, которые прежде 
всего провозглашают и гарантируют права и свободы человека и гражданина, 
а равно определяют основы общественного строя, форму правления и 
территориального устройства, основы организации центральных и местных 
органов власти, их компетенцию и взаимоотношения, государственную 
символику и столицу; в формальном смысле представляет собой закон или 
группу законов, обладающих высшей юридической силой. К. – наивысшая 
правовая форма, в которой официально закрепляются ценности, институты и 
нормы конституционного строя, основы государственно-правового 
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регулирования качественных общественных связей и отношений 
государственной власти.  

Депутат – лицо, избранное в законодательный или иной 
представительный орган государства или местного самоуправления, 
представитель (в этом органе) определенной части населения – избирателей 
своего округа или всей нации. Работает на профессиональной (в большинстве 
демократических государств) или непрофессиональной основе, т.е. не 
порывая с основной деятельностью (обычно в социалистических странах). 
Статус Д. устанавливается конституцией и специальными законами.   

Легализация государственной власти – юридическое провозглашение 
правомерности ее возникновения (установления), организации и 
деятельности. 

Легитимация государственной власти – процессы и явления, 
посредством которых она приобретает свойство легитимности, выражающее 
правильность, оправданность, справедливость, правовую и моральную 
законность и другие стороны соответствия данной власти, ее деятельности 
определенным, прежде всего психическим установкам, ожиданиям общества, 
народа. 

Либеральный режим (от лат. – свободный) – режим осуществления 
сласти, опирающийся на либеральную идеологию, основанием которой 
является требование ограничения до минимума вмешательства государства в 
частную жизнь граждан. Провозглашается свобода слова. Плюрализм мнений 
выглядит часто как вольнодумство и даже как попустительство (отношение к 
сексуальным меньшинствам, к роли женщины в обществе). Либеральный 
режим существует в развитых странах Европы, США и Японии и других, 
отличающихся высоким уровнем экономического, политического и 
социального развития.  

Личность – социальная характеристика человека, представляющая 
совокупность (систему) социально значимых качеств, характеризующих 
индивида как члена того или иного общества или общности, как продукт 
общественного развития. 

Местное самоуправление – самостоятельное решение населением 
какой-либо территориальной общности (сельская община, район, город и т.п.) 
вопросов местного значения с финансированием за счет местных ресурсов и 
под ответственность населения указанной общности. 
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Метод правового регулирования – совокупность юридических приемов, 
способов воздействия права на общественные отношения. 

Механизм (аппарат) государства – целостная иерархическая система 
государственных органов и учреждений, практически осуществляющих 
государственную власть, задачи и функции государства. 

Механизм правового регулирования – система правовых средств (нормы 
права, юридические факты, правоотношения, акты применения и др.), при 
помощи которых осуществляется результативное регулятивное воздействие 
на общественные отношения. 

Национальная безопасность РФ – безопасность многонационального 
народа России как носителя суверенитета и единственного источника власти 
в Российской Федерации. 

Норма права – содержащееся в нормативном правовом акте 
общеобязательное, формально определенное правило поведения, 
установленное и обеспечиваемое государством и направленное на 
урегулирование общественных отношений конкретного вида. 

Нормативный правовой акт – правовой акт, принимаемый субъектами 
правотворчества, содержащий нормы права, имеющий особую официальную 
письменную форму и направленный на урегулирование определенных 
общественных отношений.  

Общественный порядок – состояние упорядоченности общественных 
отношений, основанное на соблюдении индивидами и организациями всех 
действующих социальных норм (моральных, религиозных, юридических, 
корпоративных и др.). 

Объект правоотношения – материальное или духовное благо, в целях 
обладания которым граждане или иные лица вступают в конкретные 
правоотношения. 

Обычай правовой – санкционированное государством исторически 
сложившееся правило поведения. 

Основы конституционного строя – основные принципы построения 
системы государственной власти и её функционирования. 

Отрасль права – элемент системы права, представляющий собой 
упорядоченную совокупность правовых норм, регулирующих качественно 
однородные общественные отношения своим особым методом. 

Официальное толкование норм права - разъяснение содержания норм 
права данное компетентными государственными органами 
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Подзаконный акт – нормативно-правовой акт, принятый компетентным 
органом или должностным лицом государства на основании и во исполнение 
закона. 

Позитивная ответственность – разновидность социальной 
ответственности, представляющая собой требование к будущей активной, 
инициативной, сознательной правомерной деятельности субъектов права. 

Политическая система общества – сложная, разветвленная 
совокупность различных политических институтов, социально-политических 
общностей, форм взаимодействия и взаимоотношений между ними, в 
которых реализуется политическая власть. 

Политический (государственно-правовой) режим – совокупность 
приемов, методов и способов, с помощью которых осуществляется 
государственная власть. 

Права человека – мера свободы человека, неотъемлемые свойства 
личности, зафиксированные в нормах международного и 
внутригосударственного права, обеспечивающие наиболее существенные 
возможности развития человека, защиту его интересов. 

Правительство – высший орган исполнительной власти государства, 
осуществляющий на основе и в рамках действующего в стране 
законодательства всю полноту исполнительно-распорядительных 
полномочий на всей территории данного государства. 

Право – обусловленная природой человека и общества и выражающая 
свободу личности система регулирования общественных отношений, которой 
присущи нормативность, формальная определенность в официальных 
источниках и обеспеченность возможностью государственного принуждения. 

Право позитивное – понятие, отражающее собой тесную взаимосвязь 
права и государства в плане обеспечения внешней формы бытия права в виде 
системы исходящих от государства и им гарантируемых общеобязательных, 
формально-определенных властных велений, выражающих, подтверждающих 
и поддерживающих положительную роль и мощь государства как социально-
политического института. (Формы позитивного права: обычное право, право 
судей, право законодателя). 

Правовая культура – обусловленная всем социальным, духовным, 
политическим и экономическим строем качественное состояние правовой 
жизни общества, выражающееся в достигнутом уровне развития правовой 
деятельности, юридических актов, правосознания и в целом в уровне 
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правового развития субъекта (человека, различных групп, всего населения), а 
также степени гарантированности государством и гражданским обществом 
свобод и прав человека. 

Правовая политика – деятельность государства по созданию 
эффективного механизма правового регулирования, включающая 
определение целей, задач, направлений и принципов, а также стратегию и 
тактику его осуществления субъектами политико-правовой системы общества 
на том или ином этапе его исторического развития. 

Правовая система общества – целостный комплекс правовых явлений, 
обусловленный объективными закономерностями развития общества, 
осознанный и постоянно воспроизводимый людьми и их организациями 
(государством) и используемый ими для достижения своих целей. 

Правовая фикция – несуществующее положение, признанное, 
законодательством существующим и ставшее в силу этого 
общеобязательным. 

Правовое воздействие – комплексное (организационно-правовое, 
идеологическое, социально-психологическое, информационно-ценностное) 
влияние права на все сферы общественной жизни, на сознание и волю 
участников общественных отношений в целях обеспечения их правомерного 
поведения, формирования соответствующего правосознания и правовой 
культуры. 

Правовое государство – особая форма организации политической власти 
в гражданском обществе, при которой признаются и гарантируются 
естественные права человека, реально проводится разделение 
государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную, 
обеспечивается верховенство правового закона и взаимная ответственность 
граждан перед государством и государства перед гражданами. 

Правовое ограничение – правовое сдерживание противозаконного 
деяния, создающее условия для удовлетворения интересов контрсубъекта и 
общественных интересов в охране и защите. 

Правовое регулирование – основная форма реализации функций 
позитивного права, осуществляемая при помощи системы правовых средств. 

Правовое сознание – сфера или область сознания, отражающая правовую 
действительность в форме юридических знаний и оценочных отношений к 
праву и практике его реализации, социально-правовых установок и 
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ценностных ориентаций, регулирующих поведение (деятельность) людей  в 
юридически значимых ситуациях. 

Правовой нигилизм – вид деформации правового сознания 
характеризующийся открыто отрицательным, скептическим или 
безразличным отношением к праву, неверие в его социальный потенциал. 

Правовой режим – особый порядок правового регулирования 
определенной сферы общественных отношений с помощью различных 
юридических средств, способов, методов и типов правового регулирования в 
различном их сочетании. 

Правовой статус личности – юридически закрепленное положение 
лица в обществе, выражающееся в определенной системе его прав и 
обязанностей. 

Правовые понятия  – понятия, которыми оперирует юридическая наука, 
законодательство  и правоприменительная практика. 

Правовые средства – правовые явления, выражающиеся в инструментах 
(установлениях) и деяниях (технологии), с помощью которых 
удовлетворяются интересы субъектов права, обеспечивается достижение 
социально полезных целей. 

Правонарушение – волевое осознанное деяние (действие или 
бездействие), противоречащее нормам права, совершенное виновно 
деликтоспособным субъектом, причиняющее вред интересам общества, 
государства, личности и запрещаемое под угрозой применения мер 
юридической ответственности. 

Правоотношение – охраняемая государством связь между людьми, 
характеризующаяся наличием у них корреспондирующих прав и 
обязанностей. 

Правоположение – сформулированные в ходе разрешения юридических 
дел определенного рода правила (образцы, примеры) наиболее правильного, 
целесообразного и эффективного применения норм права, которые могут и 
должны использовать компетентные органы и лица при разрешении 
юридических дел данного рода. 

Правопорядок – состояние фактической упорядоченности общественных 
отношений, выражающее реальное, практическое осуществление требований 
законности.  

Правоспособность – способность индивида иметь в силу норм права 
субъективные права и нести юридические обязанности. 
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Правосубъектность (праводееспособность) – способность быть 
субъектом права. 

Правотворчество – специфическая интеллектуальная деятельность, 
завершающая процесс правообразования, в результате которой создаются или 
изменяются существующие в государстве правовые нормы. 

Преамбула – краткое введение к особо важным нормативно-правовым 
актам (Конституция, законы), содержащие обоснование их социально-
политической и собственно правовой необходимости (целесообразности).  

Предмет правового регулирования – обособленная часть качественно 
однородных общественных отношений, регулируемых нормами права. 

Презумпция невиновности – положение, согласно которому 
обвиняемый (подсудимый) считается невиновным, пока его вина не будет 
доказана в установленном законом  порядке. 

Преступление – виновно совершенное общественно опасное деяние 
(действие или бездействие), запрещенное уголовным законом под угрозой 
наказания. 

Прецедент правовой – (судебный или административный) – судебное 
или административное решение по конкретному юридическому делу, которое 
становится нормой для всех аналогичных дел, возникающих в будущем. 

Применение правовых норм – властная деятельность компетентных 
органов и лиц по подготовке и принятию индивидуального решения по 
юридическому делу на основе юридических фактов и конкретных правовых 
норм. 

Принципы права – основополагающие идеи, руководящие начала, 
лежащие в основе права, выражающие его сущность и определяющие его 
функционирование. 

Принцип разделения властей – принцип организации системы органов 
государственной власти, при котором органы законодательной, 
исполнительной и судебной власти самостоятельно осуществляют свои 
функции, взаимно уравновешивая полномочия друг друга с целью 
предотвращения произвола и злоупотреблений (система сдержек и 
противовесов).  

Притязание – обеспеченная государством возможность 
управомоченного субъекта обратиться в компетентные органы за защитой 
своих субъективных прав в установленных законодательством порядке и 
форме. 
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Причины правонарушений – совокупность обстоятельств объективно-
субъективного свойства, обуславливающих непосредственно совершение 
правонарушений. 

Процессуальное право – это совокупность отраслей, основная задача 
которых – установление порядка осуществления и защиты прав и 
обязанностей субъектов. 

Публичная власть – система властных отношений, осуществляемая в 
социально дифференцированном обществе правящей (политической) элитой, 
способной в силу экономических, военно-политических, социальных, 
социально-психологических и иных причин осуществлять принуждение в 
отношении большинства членов общества. 

Публичное право – область правового регулирования, объектом которого 
выступают отношения власти и подчинения (государственно-правовые, 
административно-правовые, уголовно-правовые и др.). 

Реализация права – претворение (воплощение) правовых предписаний в 
поведении участников правоотношений в форме соблюдения ими запретов, 
исполнения обязанностей, использования субъективных прав и применения 
компетентными органами и лицами правовых норм. 

Регламент – нормативный правовой акт, регулирующий внутреннюю 
организацию и порядок деятельности какого-либо государственного органа и 
его подразделения (парламента, его палаты, правительства, суда и т.д.). 

Республика – форма правления, при которой высшие органы 
государственной власти избираются либо формируются особыми 
представительными учреждениями. 

Референдум – всенародное волеизъявление по наиболее важным 
вопросам государственной и общественной жизни, обладающее высшей 
юридической силой.  

Санкции – меры и решения, как правило, окончательного характера. В 
праве имеют четыре основных значения: а) меры, применяемые к 
правонарушителю и влекущие для него определенные неблагоприятные 
последствия; б) структурная часть общей нормы права, указывающая на 
возможные меры гос. воздействия на нарушителя данной нормы; в) 
постановление прокурора, разрешающее принудительные меры; г) в 
международном праве – меры воздействия на государство, нарушившее 
нормы этого права, свои международные обязательства. 
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Светское государство – государство, в котором существует режим 
отделения государства от церкви, разграничиваются сферы их деятельности. 

Символы государственные – установленные конституцией или 
специальным законам особые, исторически сложившиеся отличительные 
знаки конкретного государства, олицетворяющие его национальный 
суверенитет, самобытность (флаг государственный, герб, гимн, 
государственные цвета, штандарт главы государства, государственная печать, 
девиз государственный). 

Система права – исторически сложившаяся, объективно существующая 
внутренняя структура права, состоящая из взаимосогласованных норм, 
институтов, подотраслей и отраслей права. 

Систематизация права (законодательства) – деятельность по 
упорядочению и совершенствованию нормативных актов в целях удобства 
пользования ими. 

Соблюдение права – форма реализации норм права, при которой 
субъект, строго следует установленным запретам: не совершает тех действий, 
которые ему не дозволены. 

Состав правонарушения – система признаков правонарушения в 
единстве его объективной и субъективной стороны, необходимых и 
достаточных для возложения юридической ответственности.    

Социальное государство – характеристика (принцип), относящаяся к 
конституционно-правовому статусу государства; предполагает 
конституционное гарантирование экономических и социальных прав и свобод 
человека и гражданина и соответствующие обязанности государства. Это 
государство благосостоятельных людей, в котором формальное равенство 
граждан постепенно становится равенством фактическим. 

Способы толкования – совокупность приемов и средств, основанных на 
данных определенной отрасли знаний и используемых для раскрытия 
содержания юридических норм в целях их практической реализации.  

Структура права – это строение права, выступающее как единство 
устойчивых его элементов, частей.  

Субъект правонарушения – достигшее определенного возраста 
деликтоспособное, вменяемое лицо или, в предусмотренных законом случаях, 
организация. 
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Субъективная сторона правонарушения – элемент состава 
правонарушения, психическое отношение субъекта к совершенному деянию и 
его последствиям, направленность воли правонарушителя.  

Субъективное право – предусмотренная нормами права мера 
юридически возможного поведения, позволяющая субъекту удовлетворять 
его собственные интересы. 

Субъекты права – индивиды или организации, которые на основании 
юридических норм могут быть участниками правоотношений, т.е. 
носителями субъективных прав и юридических обязанностей. 

Суверенитет государства – существенное свойство государственной 
власти, выражающее собой ее независимость от какой-либо иной власти 
внутри и за пределами страны, а также самостоятельностью государственной 
власти в осуществлении всех своих внутренних и внешних функций. 

Сущность права – главная внутренняя, относительно устойчивая 
качественная основа права, которая отражает его истинную природу и 
назначение в обществе. 

Территория государственная – те части земного пространства, которые 
находятся во власти какого-либо государства, подпадают под его 
суверенитет. 

Тип государства – взятые в единстве наиболее общие черты различных 
государств, система их важнейших свойств и сторон, порождаемых 
соответствующей эпохой, характеризующихся общими сущностными 
свойствами. 

Тип права – совокупность наиболее существенных черт права, 
выделяемых на основе определенных, имеющих важное научное или 
практическое значение критериев. Выражающих специфику подходов к 
познанию генезиса, сущности и социальной роли права. 

Тип правового регулирования – общая направленность регулирования 
общественных отношений, зависящая от того, что лежит в его основе – 
дозволение или запрет. Выделяют два основных типа правового 
регулирования: общедозволительный и разрешительный. 

Толкование норм права – интеллектуально-волевая деятельность 
субъектов права по уяснению и разъяснению смысла норм права в целях их 
наиболее правильной, быстрой и экономной реализации. 

Убеждение – метод активного воздействия на волю и сознание человека 
идейно-нравственными средствами для формирования у него взглядов и 
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представлений, основанных на глубоком понимании сущности 
государственной власти, ее целей и функций. 

Указ – в РФ и в ряде других государств собственное название наиболее 
важных актов, издаваемых главой государства (президентом). 

Федеративное государств – сложное (союзное) государство, состоящее 
из государственных образований, обладающих юридически определенной 
самостоятельностью. 

Федеративный договор – договор о создании федеративного 
государства и определяющий разграничение предметов ведения между 
федеральными органами власти и органами власти субъектов. 

Федерация (от лат. «foederatio» – объединение, союз) – союзное 
государство, части которого являются государственными образованиями с 
ограниченным государственным суверенитетом. Строится на распределении 
функций управления между центром и субъектами федерации. 

Форма государственного устройства – элемент формы государства, 
характеризующий внутреннюю национально-территориальную организацию 
государственной власти, деление территории государства на те или иные 
составные части, их правовое положение, взаимоотношения между 
государством в целом и его составными частями. В зависимости от наличия 
либо отсутствия суверенитета у составных частей государства 
государственное устройство делится на простую форму (унитарное 
государство) и сложную (федерация, конфедерация). 

Форма государственного правления – элемент формы государства, 
характеризующий организацию верховной государственной власти, порядок 
образования ее органов и их взаимоотношения с населением. 

Функции государства  – основные направления деятельности 
государства во внутри- и внешнеполитической сферах, в которых в 
концентрированном виде выражается сущность государства, его социальная 
роль. Внутренние функции - это основные направления деятельности 
государства по управлению внутренней жизнью страны. Внешние функции - 
это основные направления деятельности государства на международной 
арене.  

Функции права – основные направления воздействия права на 
общественные отношения, определяемые сущностью и социальным 
назначение права как регулятора общественных отношений. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Ценность права – реальная положительная значимость права как 
специфического социального регулятора для удовлетворения потребностей и 
интересов общества, государства, различных социальных групп и индивидов, 
обусловленная особыми свойствами и качествами права. 

Частное право – упорядоченная совокупность юридических норм, 
охраняющих и регулирующих отношения частных лиц. 

Этатизм – одно из проявлений политизации общества, проявляющееся 
в засилии государства в экономической, социальной, культурной жизни 
общества, в научной и др. деятельности. 

Юридическая квалификация – стадия применения норм права, 
заключающаяся в оценке конкретного жизненного случая с позиций права, 
направленная на выявление юридической значимости фактических 
обстоятельств, выражающаяся в сопоставлении и фиксации соответствия 
(либо несоответствия) их признаков признакам юридических фактов, 
закрепленных в нормах права. 

Юридическая обязанность – предусмотренная нормами права мера 
необходимого, должного поведения субъектов в правоотношении. 

Юридическая ответственность  (ретроспективная) – а) применение 
к правонарушителю предусмотренных санкцией юридической нормы мер 
государственного принуждения, выражающихся в форме лишений  личного, 
организационного либо имущественного характера; б) возлагаемая в 
установленных законом процессуальных формах обязанность лица или 
организации претерпевать определенные лишения личного, имущественного 
и организационного характера за совершенное правонарушение. 

Юридическая ответственность (позитивная) – социально-
психологическая ответственность личности, предполагающая, с одной 
стороны, добросовестное отношение этой личности к своим юридическим 
обязанностям, правовому долгу и, с другой, – обеспечение или содействие 
обеспечению такого же отношения и соответствующего поведения у других 
лиц. 

Юридическая практика – деятельность компетентных субъектов и 
накопленный при этом социально-правовой опыт по созданию, реализации 
(применению), толкованию и систематизации нормативно-правовых и иных 
правовых актов. 

Юридический процесс – урегулированный процессуальными нормами 
порядок деятельности компетентных государственных органов, состоящий в 
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подготовке, принятии и документальном закреплении юридических решений 
общего и индивидуального характера.  

Юридическое лицо – организация, которая имеет в собственности, 
хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное 
имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от 
своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в 
суде. 

Юрисдикция – деятельность компетентных органов, управомоченных на 
рассмотрение юридических дел и на вынесение по ним юридически 
обязательных решений. 

Юриспруденция – а) система общеотраслевых, отраслевых и прикладных 
юридических знаний; б) теоретическая научная деятельность в области 
познания государственно-правовой действительности; в) профессиональная 
практическая деятельность юристов, решения судебных органов. 

Юстиция – (лат. Justitia – справедливость) – термин, означающий всю 
совокупность судебных учреждений, их деятельность по осуществлению 
правосудия, а также судебное ведомство. 
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