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Пояснительная записка 

 

Современные требования к учебному процессу ориентируют преподавателя на 
проверку знаний, умений, навыков через деятельность учащихся. 

Практическая работа может быть определена как деятельность, направленная на 
применение, углубление и развитие теоретических знаний в комплексе с формированием 
необходимых для этого умений и навыков /самостоятельное использование учебника, 
наглядных пособий, и т.д./ 

Практические занятия - одна из важнейших форм контроля за самостоятельной 
работой обучающихся над учебным материалом, качеством его усвоения. Готовясь к 
практическим занятиям, обучающиеся должны изучить рекомендованную литературу: 
первоисточники, соответствующие разделы учебников, учебных пособий, конспекты и 
лекций и т.д. 

 

Выполнение практических работ направлено на: 
- обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных 

теоретических знаний по конкретным темам изучаемых дисциплин; 
- формирование умений применять полученные знания на практике, реализацию 

единства интеллектуальной и практической деятельности; 
- развитие интеллектуальных умений: аналитических, проектировочных; 

конструктивных и др.; 
- выработку при решении поставленных задач таких, как самостоятельность, 

ответственность, точность, творческая инициатива. 
Дисциплины, по которым планируются практических работы и количество часов, 

отводимое на их выполнение, определяются рабочим учебным планом. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- - применять теоретические положения при изучении специальных юридических дисциплин; 
- - оперировать юридическими понятиями и категориями; 
- - применять на практике нормы различных отраслей права; 
- - работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами, специальной 

литературой на государственном и иностранном языках; 
- - анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по правовым 

отношениям. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- понятие, типы и формы государства и права; 
- роль государства в политической системе общества; 
- систему права Российской Федерации и ее элементы; 
- формы реализации права; 
- понятие и виды правоотношений; 
- виды правонарушений и юридической ответственности; 
- основы правового государства и гражданского общества; 
- основные типы современных правовых систем; 
- классификация социальных норм современного общества; 
- структуру и классификацию норм права. 

 

 

 

 

 



Практическое занятие №1 «Место Теории государства и права в системе 
юридических наук» 

 

Цель: определить место теории государства и права как базовой и 
методологической дисциплины юриспруденции 

 

Предмет теории государства и права образуют наиболее общие закономерности 
существования и развития государственно-правовых явлений (общие закономерности 
возникновения, функционирования и развития государства и права). Теория государства и 
права, опираясь и на другие отрасли научного знания, формулирует научные законы, 
понятия, определения государственных и правовых явлений, что позволяет познать 
сущность последних, совершенствовать их в целях наиболее эффективного управления 
обществом. 

Метод теории государства и права – это совокупность приемов и способов, с 
помощью которых изучаются государство и право. 

Общенаучные методы – это те, которые используются всеми (без исключения) 
науками. Это самые общие подходы к исследованию, всеобщие принципы познания. 

– диалектика– метод познания явлений действительности в их развитии и 
самодвижении; 

– анализ– расчленение (мысленное или реальное) объекта на элементы; 
– синтез – соединение (мысленное или реальное) элементов в единое целое); 
– индукция– умозаключение от фактов к некоторой гипотезе (общему 

утверждению); 
– дедукция– умозаключение от общего к частному (фактам); 
– аналогия – сходство, подобие предметов или отношений, а также познание путем 

их сравнения; 
– абстрагирование – отвлечение от частных признаков отдельных предметов и 

явлений в целях обобщения этих признаков и получения цельного знания о предметах и 
явлениях; 

– моделирование – построение и изучение моделей реально существующих 
предметов и явлений; 

– восхождение от конкретного к абстрактному и от абстрактного к конкретному и 
др. 

Специальные методы – это те, которые используются в нескольких науках. 
– системный– в его основе лежит рассмотрение объектов как систем; он 

ориентирует исследователя на раскрытие целостности объекта, на выявление 
многообразных типов связей в нем и сведение их в единую теоретическую картину; 

– сравнительный – метод исследования, позволяющий выявлять с помощью 
сравнения общее и особенное в явлениях, ступени и тенденции их развития; 

– функциональный – метод исследования, позволяющий проникнуть в сущность 
явления посредством изучения его функции; 

– статистический – состоит в получении, обработке, анализе и публикации 
информации, характеризующей количественные закономерности жизни общества; 

– математический – состоит в систематизации и использовании статистических 
данных для научных и практических выводов; 

– конкретно-социологический – состоит в исследовании государства и права на 
основе фактических данных и др. 

Частнонаучные методы – это те, которые используются в конкретной науке. 
– сравнительное правоведение – это изучение правовых систем различных 

государств путем сопоставления одноименных государственных и правовых институтов, 
систем права, их основных принципов и т.д.; 



– правовой эксперимент – это апробация законодательных нововведений в 
ограниченном масштабе с целью определения их эффективности и возможности 
дальнейшего использования в более широких масштабах; 

– правовое прогнозирование – это изучение конкретных перспектив развития 
государственно-правовых явлений; 

– формально-юридический – метод исследования, при котором право изучается в 
«чистом» виде, вне связи с другими сферами (экономикой, политикой, государством и т.д.). 

Функции теории государства и права: 
– познавательная (гносеологическая) – состоит в познании и констатации 

государственно-правовых явлений; 
– интерпретационная (объяснительная) – заключается в объяснении всех 

элементов предмета теории государства и права; 
– эвристическая – состоит в открытии новых закономерностей, возникающих в 

процессе развития предмета политико-правовой науки; 
– методологическая – проявляется в разработке коренных теоретических 

положений, которые направляют решение специальных вопросов в отраслевых 
юридических науках; 

– организационно-управленческая – сводится к разработке конкретных средств и 
методов преобразования правовых и государственных институтов применения норм права 
и укрепления законности, образования и строения органов государства; 

– идеологическая – состоит в разработке обобщенных взглядов на право и 
государство, на отношение к ним людей, а также в формировании общечеловеческих 
ценностей в их сознании; 

– прогностическая – сводится к предвидению того, каким качественным или 
количественным изменениям подвергнутся соответствующие политико-юридические 
явления; 

– воспитательная– заключается в формировании ее средствами законопослушного 
гражданина (теория государства и права призывает, убеждает каждого человека в том, что 
государство и право – это благо, средство защиты интересов личности, ее жизни и здоровья; 
она раскрывает природу и негативные последствия правонарушений, их вред для человека 
и общества); 

– прикладная– связана с выработкой практических рекомендаций по 
совершенствованию государственной и правовой деятельности. 

 

Контрольные вопросы к семинару:  
1. Теория государства и права как наука и дисциплина 

2. Предмет теории государства и права 

3. Методология теории государства и права 

4. Функции теории государства и права 

 

 

 

Практическое занятие № 2,3. Происхождение государства. Сравнительный 
анализ теорий происхождения государства. 

 

Цель: рассмотреть переход от родовой организации общества к 
территориальной; проанализировать теории происхождения государства. 

 

Длительное время происхождение государства объясняли с помощью религии. Так 
сложилось религиозная или теологическая теория государства и права. Согласно этой 
теории государство и право возникает и развивается как результат божественного замысла. 
На рубеже XII-XIII веков в Западной Европе развивается теория «двух мечей». Согласно 



этой теории основатели церкви имели два меча: один они вложили в ножны и оставили себе, 
а второй они вручили государям для того, чтобы те вершили земные дела. Таким образом, 
власть церковная имеет приоритет над светской. Ярким представителем религиозной 
теории является Фома Аквинский. В своей знаменитой работе «Сумма теологии» 
Аквинский приводит пять доказательств бытия бога. На эти доказательства он накладывает 
остальные вопросы – о происхождении государства, о допустимости и недопустимости в 
финансовой деятельности. Основной вывод Аквинского – бог источник любого 
оформления. В трактате «О правлении государей» Аквинский говорит о «естественном 
законе», вложенном богом в сердца людей. Но над «естественным законом» стоит 
Божественный закон, который противоречить естественным законам не может. Верховный 
авторитет – римский папа, но по мнению Аквинского народ может восстать против тирана, 
если тиран извращает справедливость.  
Патриархальная теория происхождения государства связана с именем Аристотеля. По 
мнению Аристотеля, государство- продукт естественного развития. В трактате «Политика» 
он определяет государство как «общество, состоящее из нескольких селений, возникшее 
ради потребностей жизни, ради достижения благой жизни. По мнению Аристотеля, 
государство - высшая форма общения. По Аристотелю аналогичными являются власть отца 
в семье и власть государя в государстве. Поэтому власть монарха должна быть 
непоколебима. Аналогичные взгляды высказывал Цицерон. В работе «О государстве» он 
считает государство- достояние народа. Народ объединяется, так как имеет врожденную 
потребность жить вместе. Государство возникает из семьи как первоначальной ячейки 
общества. Последователем идей Аристотеля является также известный русский публицист, 
социолог Николай Михайловский.  

Договорная или естественно-правовая теория зародилась с конца XVII века. 
Представителями этой теории являются наиболее передовые мыслители – Джон Локк, 
Томас Гоббс (Англия), Поль Гольбах, Жан-Жак Руссо, Шарль-Луи Монтескье, Дени Дидро 
(Франция), Гуго Гроций, Спиноза (Голландия), Александр Радищев (Россия). 
Представители этой теории выступали против божественной идеи возникновении 
государства и права. В основу государства и права они ставят не божественную волю, а 
волю людей. Люди договорились с правителями о создании государства – заключили 
общественный договор, но договор не в смысле нормативно-правового акта, а договор как 
молчаливое согласие народа и правителей, в том , что народ отказывается от части своих 
прав в пользу правительства, а правительство управляет народом.  

Поль Гольбах в своей знаменитой работе «Священная зараза или естественная история 
суеверия» выступает против произвола монархов. Воля монарха заняла место разума. 
Угнетение становилось законным, если совершалось от имени монархов. Поэтому в основу 
организации государства должно находится воля не монарха, а воля народа. Джон Локк в 
работе «Два трактата о правлении» считает, что все люди рождаются свободными и 
равными. По воле большинства люди вступают в сообщество. « Каждый человек, 
согласившись вместе с другими составить единый политический организм, подвластный 
одному правительству, берет на себя перед каждым членом этого сообщества обязательство 
подчиняться решению большинства и считать его окончательным; в противном случае этот 
первоначальный договор не будет что-либо значить. По мнению Джона Локка, все 
государства имели в своей основе согласие народа.  
Жан-Жак Руссо в своем труде «Об общественном договоре» рассматривает государство 
как продукт Общественного договора. При этом каждый человек передает в общее 
достояние и ставит под высшее руководство общей воли свою личность и все свои силы. 
Руссо выдвигает идею прямого народного правления. Народ не может лишить самого себя 
неотчуждаемого права издавать законы. Народ также имеет право сопротивляться тиранам.  
Александр Радищев также оспаривал идею божественного провидения происхождения 
государства. Основной путь возникновения государства – молчаливый договор членов 
общества в целях совместной защиты слабых и угнетенных.  



Теория насилия зародилась в конце XIX веке. Она очень популярна на Западе. Ее основные 
сторонники – немецкий философ и экономист Евгений Дюринг, австрийский 
государствовед Людвиг Гумплович, лидер и теоретик германской социал-демократии. Карл 
Каутский. Сторонники этой теории выступали против материалистической теории, 
объясняющей происхождение государства и права через развитие социально-

экономических отношений. По их мнению, главная причина возникновения государства – 

завоевание, насилие, порабощение одних племен другими. Например, Гумплович в работе 
«Общее учение о государстве» пишет о том, что история нам не предъявляет ни одного 
примера, где бы государство возникло не при помощи акта насилия. Порабощение одним 
классом других также является актом насилия. Именно в племенах, в их взаимной борьбе 
можно признать краеугольные камни государства. Основной причиной рабства также 
является насилие. Возникновение рабства делает возможным появление государства, так 
как появились «живые орудия», обеспечивающие хозяйственную основу деятельности 
племени-завоевателя. Гумплович считает, что насилие присуще только ранним 
государствам. В капиталистическом государстве, по его мнению, уже нет насилия, так как 
смягчаются формы и методы властвования, образуются современные культурные 
государства.  
Психологическая теория широко известна в теории государства и права. Суть этой теории 
в том, что основные причины развития государства лежат в основе человеческой психики. 
По мнению основного представителя этой теории Льва Петражицкого «импульсы» и 
эмоции человека играют главную роль не только в приспособлении человека к условиям 
жизни, но и в образовании государства и права.  
Органическая теория связана с именем Герберта Спенсера. Согласно этой теории 
государство - результат сил природы. Государство приравнивается к человеческому 
организму, обладает самостоятельной волей и сознанием. В работе «Синтетическая 
философия» Спенсер рассматривает общество как агрегат, организм, развивающийся по 
общему закону эволюции. В соответствии с этим законом в результате 
дифференциационных и интеграционных процессов в обществе постепенно образуются 
политические формы, соответствующие усложненному состоянию общества.  
Материалистическая (марксистская) теория происхождения государства связывает 
возникновение государства с появлением частной собственности, расколом общества на 
классы и классовыми противоречиями. По мнению сторонников данной теории, 
«государство есть продукт и проявление непримиримых классовых противоречий». 
Наиболее полное изложение основ данной теории содержится в работах Ф. Энгельса 

«Происхождение семьи, частной собственности и государства» и В. И. Ленина 

«Государство и революция». 
 

Контрольные вопросы к семинару: 
 

1. Экономика, власть, управление в первобытном обществе. 
2. Переход от присваивающей экономики к производящей (неолитическая революция) как 

одна из причин возникновения государства. 
3. Развитие властных структур в первобытном обществе в предгосударственную эпоху. 

Протогосударство. Раннее государство. 
4. Основные формы возникновения государства. Военная демократия. 
5. Причины и закономерности происхождения государства. 
6. Отличие государства от организации власти в первобытном обществе. 
7. Теории происхождения государства 

 

 

  



Практическое занятие № 4. Основные теории происхождения права 

 

Цель: рассмотреть основные теории происхождения права 

 

В первобытном обществе существовали единство, слитность, разнохарактерность 
социальных регуляторов, ибо виды норм не выделялись, так же как и права и обязанности. 
Данные регуляторы получили название мононормы – единые, недифференцированные 
правила, содержащие обычаи, религиозные, моральные и иные положения. 

Нормативная система представляла собой непререкаемые и, безусловно, 
обязательные предписания поведения, которые гарантировались всеми членами 
первобытного общества и обеспечивали сплочение рода и общины. 

Основные характеристики мононормы: 
• «моно» означает, что мононорма была единственным видом социального 

регулятора в обществе в тот исторический период; 
• мононорма воспринимается как часть миропорядка, как и сам первобытный 

человек, который полагал, что их нарушение – это нарушение самого миропорядка; 
• мононорма самоисполнима, имеет естественный характер своего обеспечения и не 

требует внешнего обеспечения. Тем не менее за ее несоблюдение санкции применялись – 

вплоть до изгнания из рода, что означало смерть; 
• исторически первыми способами регулирования, которые закреплялись в 

мононорме, были запреты и позитивные обязывания; 
• она регулирует взаимодействие человека с живой и неживой природой и между 

людьми; направлена на обеспечение присваивающей экономики, на гарантирование 
существования и воспроизводства конкретных родоплеменных общин в природной среде; 

• мононорма реализовывалась в устной форме (табу, обычаи, мифы, ритуалы, обряды 
и т.д.) 

Обычаи – это исторически сложившиеся правила поведения, вошедшие в привычку 
в результате многократного повторения. С их помощью регулировались производство, 
обмен товарами, брачные отношения, воспитание детей, отношения с другими родами и 
племенами и т.д. 

По своему содержанию обычаи были самые разные и закрепляли, например, 
принципы общей собственности на землю, леса и берега, а также порядок и сроки обмена 
товарами, начала первобытной нравственности, справедливости, представления о добре и 
др. 

Обряды и ритуалы – это правила поведения, заключающиеся в символических 
действиях, глубоко проникающие в психику человека и преследующие воспитательные 
цели, по сути это регуляторы процедурного содержания. 

Миф – это предание, сказание, повествование о богах, духах, обожествленных 
героях, первопредках, поведении и действиях, возникающих в тех или иных ситуациях. 
Миф в доступной для всех членов рода форме излагал соответствующие модели поведения. 

Важное значение имели табу (запреты), с помощью которых защищались 
большинство отношений в роде. Нередко они отрывались от реальности и обретали 
мистический характер. Нарушение табу толкало на самоубийство, повергало человека в 
ужас, что известно и современности. 

Религиозные нормы – это правила поведения, регулировавшие отношения между 
людьми, их отношение к природе на основе религиозных представлений. Религиозные 
правила в жизни человека пришли позже обычаев и табу. Человек не мог объяснить многие 
явления природы, слепо им покорялся, веря в сверхъестественное. Обязательной 
составляющей религиозного воспитания являлось жертвоприношение богам даров; часто 
это были животные, иногда и люди. 

 

В глубокой древности наиболее сложившейся идеологической силой выступала религия. 
Особую роль она сыграла в возникновении права у народов, где в производящем хозяйстве 



доминировали скотоводство и земледелие. Так, естественной для земледельцев, особенно в странах 
жаркого климата, стала религия Солнца (Месопотамия, Передняя Азия, Индия, Древний Египет, 
Месоамерика, Горное Перу). Возникновение культа высшего божества содействовало возвышению 
племенных обычаев над обычаями отдельных родов и вело к упрочению веры в единый для всего 
народа порядок, данный свыше верховным божеством. Жрецы, носители новой религии, 
выработали представления о временах года, воплотившиеся в древних агрокалендарях, 
устанавливающих для всех цикличность проведения сельскохозяйственных и ирригационных 
работ, сопровождавшихся религиозными обрядами поклонения Солнцу. Этот порядок 
поддерживался властью первых городов-государств, находившейся в руках царей, военной 
верхушки и бюрократии. 

В Древней Греции, Древнем Риме и у славянских народов, кельтов, германцев, где поливное 
земледелие было неразвитым, а полевые работы оставались делом сельской общины, календари 
природы и поклонение Солнцу не получили столь явного «огосударствления». 

В глубокой древности источник, из которого проистекает позитивное право, видели, прежде 
всего, в воле богов и их «помазанников» — правителей государств (Индия, Китай, Египет и т.п.). 
Влияние религии, как доминирующего мировоззрения, на содержание законов и права в средние 
века привело к почти тысячелетнему господству теологических воззрений, утверждавших 
божественное происхождение права и законов. Наиболее последовательным их выражением 
является учение средневекового теолога Фомы Аквинского. Но и в настоящее время религиозное 
понимание сущности права как творения Бога до сих пор остается одним из направлений его 
теоретического осмысления (Ж. Маритен). 

Патриархальная теория происхождения права берет свое начало еще в Древней Греции. 
Родоначальником ее считается Аристотель. Среди заметных сторонников данной теории 
выделяется англичанин Филмер (XVII в.) и русский исследователь государствовед Михайловский 
(XIX в.). 

Право, по Аристотелю, является не только продуктом естественного развития, но и высшей 
формой человеческого общения. Оно охватывает собой все другие формы общения (семью, 
селения). В нем последние достигают своей конечной цели — «благое жизни» — и завершение. В 
нем же находит свое завершение и политическая природа человека. 

Правовая власть, по мнению сторонников патриархальной теории, есть ничто иное, как 
продолжение отцовской власти. Патриархальная теория служила в средние века обоснованием 
абсолютной («отеческой») власти монарха. 

Договорная теория 

С середины XVII века теологическое направление происхождения права начинает уступать 
первенство гуманистическим и светским теориям. 

Договорная теория (теория договорного происхождения права) объясняет происхождение 
права общественным договором — результатом разумной воли народа, на основе которого 
произошло добровольное объединение людей для лучшего обеспечения свободы и взаимных 
интересов. Отдельные положения этой теории развивались в V — IV веках до н. э. 

Условия жизни людей и характер человеческих взаимоотношений в естественном состоянии 
представлялись не однозначным образом. Гоббс видел естественное состояние в царстве личной 
свободы, ведущей к «войне всех против всех»; Руссо считал, что это есть мирное идиллистическое 
первобытное царство свободы; Локк писал, что естественное состояние человека — в его 
неограниченной свободе. 

Сторонники естественного права считают государство результатом юридического акта — 

общественного договора, который является порождением разумной воли народа, человеческим 
учреждением или даже изобретением. 

Классическое обоснование договорная теория получила в трудах Руссо. 
Руссо считает, что в интересах создания правомерного государственного устройства и 

восстановления истинного равенства и свободы надо заключить свободный общественный договор. 
Главная задача этого договора состоит в том, чтобы «найти такую форму ассоциации, которая 
защищала и охраняла бы общей совокупной силой личность и имущество каждого участника и в 
которой каждый, соединяясь со всеми, повиновался бы, однако, только самому себе и оставался бы 
таким же свободным каким он был раньше». 

Сторонники естественно-правовой теории происхождения права исходят из того, что народ 
обладает естественным, неотчуждаемым правом не только на сознание своего права на основе 
Общественного договора, но и на его защиту. 



Сторонники договорной теории различают два вида права. Одно — естественное, 
предшествующее обществу и государству. Второе — позитивное право — является порождением 
государства. Естественное право включает в себя такие неотъемлемые права человека, как право на 
жизнь, свободное развитие, участие в делах общества и государства. Позитивное же право 
основывается на требованиях естественного права. 

Понятие естественного права включает в себя представления о прирожденных правах 
человека и гражданина, которые являются общеобязательными для каждого государства. 

Римские юристы наряду с гражданским правом и правом народов выделяли естественное 
право (jus naturale) как отражение законов природы и естественного порядка вещей. Цицерон 
говорил, что «закон государства, противоречащий естественному праву, не может рассматриваться 
как закон». Тем не менее, «закон, властвуя над людьми, принуждает его ко многому, что противно 
природе». 

Историческая теория права 

В конце XVIII — начале XIХ века возникла историческая школа права (К.Ф. Савиньи, ГФ. 
Пухта). Ее сторонники отрицали существование естественного права. Позитивное право, по их 
мнению, не творится произволом законодателя, а является закономерным продуктом народной 
жизни. Согласно исторической школе право всегда «национально» и в разные эпохи имеет 
различное содержание. 

Во второй половине XIX века сложилась позитивная теория права (И. Бентам). С точки 
зрения этой теории право творится государством — это нормы государства, направленные на 
удовлетворение интересов человека. Вскоре позитивизм становится одним из основных 
направлений теории права (К. Бергбом — в Германии, Г.Ф. Шершеневич — в России, Д. Остин — 

в Англии). Главный тезис юридического позитивизма — признание правом только норм, 
создаваемых государством для общего блага или для удовлетворения интересов человека. При этом 
не отрицается и то, что в праве воплощаются идеи справедливости, и то, что право становится 
обязательным для самого государства. Однако только та справедливость, которая получает защиту 
государства, есть право. 

Позитивистская юриспруденция в начале XX века нашла свое продолжение в современном 
нормативизме, «чистой теории права» Г. Кельзена. Он видел все право в виде «лестницы норм», на 
вершине которой стоит «основная норма», а в самом низу — индивидуальные акты, судебные 
решения. Каждая нижестоящая норма вытекает из вышестоящей. Не государство формирует право, 
а оно существует благодаря признанию со стороны общества. «Основная норма» не нуждается в 
объяснении — она выводится чисто логически, являясь высшим критерием познания права. По этой 
концепции юридическая наука должна заниматься исследованием действующих норм с 
использованием инструментов формальной логики. Вопросы сущности права лежат вне сферы 
интересов юристов. 

Классовая теория возникновения права 

Во второй половине XIX века сложились социалистические и коммунистические учения (в 
том числе марксизм) о сущности права, исходившие из классовой природы государства и права. 

К. Маркс и Ф. Энгельс понимали право, как возведенную в закон волю господствующего 
класса, определяемую материальными условиями жизни этого класса. В этом случае право 
выступает как средство подавления сопротивления эксплуатируемых классов. Рассматривая 
соотношение общесоциального и классового, в праве марксисты отдавали приоритет классовому. 
Право не воплощает представления о справедливости, а обусловлено исключительно 
экономическим базисом общества. 

Социологическая юриспруденция полагает, что нормы, записанные в законах и других 
актах государствах, еще не есть само право. Гораздо важнее то право, которое складывается в 
жизни. Это «живое право» противопоставляется застывшему в параграфах и статьях законов «праву 
в книгах». Отсюда выдвигается на первое место фигура судьи как правотворца (Е. Эрлих, Р. Паунд, 
К. Левеллин и др.). С точки зрения этой концепции право только то, что получило воплощение в 
реальных правоотношениях, в социальном действии, либо выявлено как средство социального 
контроля. Ряд американских сторонников концепции «права, созданного судом» считают правом 
лишь те нормы, которые применены или созданы судом (К. Левеллин). 

Нормативистская теория. Создатель нормативистской теории права Г. Кельзен выводил 
право из самого права. Право, утверждал он, не подчинено принципу причинности и черпает силу 
и действенность в самом себе. Для Кельзена проблемы причин возникновения права вообще не 
существовало. 



Психологическая школа права, созданная в начале XIX века русским профессором Л.И. 
Петражицким, сохранила свое влияние и сегодня. По его мнению, наряду с «официальным правом», 
установленным государством, существует право, осознаваемое людьми в виде особых психических 
состояний, — переживание своего долга перед другими («императивность») и осознание права 
требовать исполнения обязанности со стороны других («атрибутивность»). 

 

Контрольные вопросы к семинару: 
 
1. Особенности социального регулирования в первобытном обществе. Мононормы. 
2. Теории происхождения и сущности права 

 

Практическое занятие № 5. Понятие, признаки и сущность государства.  
 

Цель: рассмотреть основополагающие признаки и сущность государства, 

формационный и цивилизационный подходы к типологии государства. 
 

Государство – это суверенная, универсальная организация политической власти, 
призванная обеспечить нормальную жизнедеятельность людей, имеющая свою 
территорию, аппарат управления и принуждения и взимающая налоги, необходимые для 
осуществления своих внутренних и внешних функций. 

Основные признаки государства: 

– организация политической власти – состоит в том, что эта власть не сливается с 
обществом, а представляет собой особую систему органов (в том числе 
правоохранительные и армия), осуществляющих социальное управление; эта власть 
внешне и официально представляет все общество; цель этой власти – обеспечить 
поддержание цивилизованного правопорядка и нормальной жизнедеятельности людей; 

– суверенитет – выражает единство и верховенство государственной власти по 
отношению ко всем иным организациям и лицам в стране (внутренний суверенитет) и 
независимость ее в сфере взаимоотношений данного государства с другими государствами 
(внешний суверенитет); 

– территория – определенная часть земной поверхности, находящаяся под 
суверенитетом данного государства; отделяется от территорий других государств 
государственной границей; 

– налоги – это взимаемые государством с населения материальные средства, 
необходимые для содержания государственного аппарата; 

– легализованное принуждение (насилие) – состоит в том, что только государство 
(его органы) вправе применять принуждение (насилие) ко всем гражданам, иностранцам и 
лицам без гражданства на территории государства. 

К факультативным признакам государства относятся: армия, государственный 
язык, гимн, герб, флаг, памятные даты, правила обращения граждан (подданных) друг к 
другу и др. 

Сущность государства – это организация политической власти (социальное 
назначение государства, а именно – регулирование общественных отношений, управление 
обществом). 

К определению сущности государства выделяю два основных подхода: 

1.Классовый подход основывается на материалистической теории происхождения 
государственности. Назначение государства здесь в том, чтобы с его помощью имущий 
класс подавлял класс неимущий (государство – это «машина» для подавления). 

2. Общесоциальный подход основывается на теории правового государства, в 
котором высшей ценностью признается человек, его права и свободы. Назначение и 
обязанность государства – эти права и свободы соблюдать и охранять. 



Тип государства – это совокупность общих признаков, свойственных 
определенной, как правило, исторически обособленной группе государств 

Контрольные вопросы к семинару. 
1. Понятие и признаки государства. 
2. Суверенитет государства 

3. Классовый подход к сущности государства 

4. Общесоциальный подход к сущности государства 

 

Практическое занятие № 6. Сравнительный анализ основных концепций 
понимания государства 

Цель: провести сравнительный анализ основных концепций понимания 
государства  

Типология государств: 
Формационный подход был разработан в рамках марксистско-ленинской теории 

государства и права. Согласно этому подходу тип государства определяется экономическим 
строем классового общества, соответствующей ему классовой структурой, его классовой 
сущностью. процесс смены общественно-экономических формаций. Каждая общественно-

экономическая формация – это исторический тип общества, основанный на определенном 
способе производства.  

Исторический тип государства – это совокупность наиболее существенных 
признаков, свойственных государствам одной общественно-экономической формации Их 
5: (первобытнообщинная (безгосударственная), рабовладельческая, феодальная, 
капиталистическая, социалистическая) и четыре типа государства соответственно: 
рабовладельческое (политическая власть находится в руках рабовладельцев); феодальное 

(политическая власть находится в руках феодалов); капиталистическое (политическая 
власть – у буржуазии); социалистическое (политическая власть выражает волю всего 
народа). Каждому типу государства соответствует тип права. 

Формационный подход применим только к развитию европейских государств до 
начала 20 века. 

Цивилизационный подход к типологии государства основан не на внешних, а на 
внутренних особенностях функционирования государственности (термин «цивилизация» -
определенный уровень развития общества, творческих сил и способностей человека, 
выраженный в типах и формах организации жизни и деятельности людей, в их 
взаимоотношениях, а также в создаваемых ими материальных и духовных ценностях). 
цивилизациях древних и современных, о цивилизациях западных и восточных, о 
цивилизациях доиндустриальных, индустриальных и постиндустриальных (и о 
соответствующих типах государств) и др. Трактуют цивилизационный подход к типологии 
государства и с позиции соотношения государства и личности, различая при этом 
традиционные государства и современные (или конституционные) государства. 

Традиционные государства – прежде всего, рабовладельческие и феодальные 
монархии, в которых народ не является источником государственной власти, государство 
обладает практически неограниченными полномочиями в отношении большинства 
населения, отрицается равноправие людей, наличие у них естественных прав. 

Современные (конституционные) государства – буржуазные республики и 
конституционные монархии, в которых народ является источником государственной 
власти, им формируются законодательные органы, государство подчинено обществу, сфера 

его деятельности ограничена конституцией, признаны и гарантированы права человека. 
 

Контрольные вопросы к семинару. 
1. Сущность Российского государства. 
2. Типология государств. 
3. Цивилизационный подход. 



Практическое занятие № 7. Функции государства. Реализация основных 
функций современного государства. 

Цель: рассмотреть основополагающие функции государства. 

 

Функции государства – это основные направления его деятельности по решению 
стоящих перед государством задач. 

Функции – это то, чем занимается государство в различных сферах общественной 
жизни. В функциях конкретизируются сущность государства, его социальное назначение, 
то есть показано, в каких направлениях государство осуществляет управление обществом. 

Содержание каждой функции составляет управленческая деятельность государства 
в определенной сфере общественной жизни. Специфика же этой деятельности определяется 
теми конкретными задачами, которые встают перед обществом на каждом историческом 
этапе 

В теории государства наиболее распространено деление функций государства на 
внутренние и внешние, т.е на определение деятельности государства по отношению к 
обществу, особой организацией которого и является государство (внутренняя функция), и 
по отношению к другим государственно-организованным обществам, другим государствам 
(внешняя функция). 

Внутренние функции государства проявляют себя в экономической, политической, 
социальной, идеологической сферах жизни общества.  

Внешние функции – защита общества от нападения извне, мирное сотрудничество с 
другими странами, обеспечение геополитических интересов и т.д., - также характеризуют 
деятельность государства как целостную организацию общества, но уже обращенную не 
внутрь, а вовне его жизнедеятельности. 

К внутренним функциям современного Российского государства относятся 
следующие. 

1) Функция охраны прав и свобод человека и гражданина, обеспечения правопорядка 
– это деятельность государства, направленная на защиту интересов личности и общества, 
на реальное воплощение в жизнь статьи 2 Конституции РФ, согласно которой «человек, его 
права и свободы являются высшей ценностью». Данное направление деятельности 
современного Российского государства должно быть связано с более надежным 
гарантированием прав и свобод человека и гражданина, с укреплением законности и 
правопорядка, с усилением борьбы с коррупцией, взяточничеством, беспределом 
криминала. 

2) Экономическая функция государства заключается в выработке и государственной 
координации основных направлений экономики в устойчивом режиме. На разных этапах 
развития общества эта функция может проявляться по-разному. Здесь весьма важна 
постановка вопроса о пределах вмешательства государства в экономическую сферу, о 
методах государственного управления экономическими отношениями. Если в условиях 
административной системы управления экономика регулируется преимущественно 
директивами, то в условиях рыночных отношений – прежде всего, экономическими 
методами, то есть посредством налогов, кредитов, льгот и т. д. Сейчас данная функция в 
современной России в основном сводится к формированию и исполнению бюджета, 
определению стратегии экономического развития общества, обеспечению равных условий 
для существования различных форм собственности, стимулированию производства, 
предпринимательской деятельности и т. д. 

3) Функция налогообложения выступает самостоятельной основной функцией 
современного Российского государства, ибо налог все больше становится главным методом 
новой системы управления, универсальным регулятором, который используется не только 
в экономической сфере, но и в социальной, и в юридической, и во внешнеполитической и 
т. п. Думается, далеко не случайно создана целая система государственных органов, 
призванных эту функцию осуществлять (налоговые инспекции и т. п.), принимается 



специальное законодательство (Налоговый кодекс РФ и другие нормативные акты в сфере 
налогового законодательства). 

4) Функция социальной защиты есть направление деятельности государства, которое 
призвано обеспечить нормальные условия жизни для всего общества и социальную 
защищенность личности. Это наиболее злободневная ныне функция государства, которая 
выражается в комплексе мероприятий по оказанию социальных услуг членам общества, их 
социальной поддержки. Прежде всего речь идет об обеспечении нормальных условий 
жизни для тех категорий граждан, кто в силу различных объективных причин не может 
полноценно трудиться – об инвалидах, пенсионерах, студентах и др. Кроме того, 
государство, выполняя данную функцию, призвано поддерживать жилищное 
строительство, здравоохранение, общественный транспорт, связь и т. п. 

5) Экологическая функция – это новое развивающееся направление деятельности 
современного Российского государства, связанное с обострением экологической ситуации 
в мире и в стране. Она выражается в разработке природоохранного законодательства, с 
помощью чего государство устанавливает правовой режим природопользования, берет на 
себя обязательства перед своими гражданами по обеспечению нормальной среды обитания, 
закрывает в случае необходимости экологически вредные предприятия, штрафует 
нарушителей закона и т. д. 

6) Культурная функция призвана поднять культурный и образовательный уровень 
граждан, свойственный цивилизованному обществу, создать условия их участия в 
культурной жизни общества, пользования соответствующими учреждениями и 
достижениями. Сегодня ее содержание составляет разносторонняя государственная 
поддержка развития культуры – литературы, искусства, театра, кино, музыки, средств 
массовой информации, науки, образования и пр., хотя и осуществляемая в явно не 
достаточном объеме. 

Внешние функции государства – это основные направления деятельности 
государства по выполнению стоящих перед ним внешних задач. Эти функции тесно 
связаны с внутренними. 

Их выполнение обеспечивает полноправное существование государства в 
современном мире, который все больше становится взаимозависимым. 

К внешним функциям России относятся следующие. 
1) Функция обороны страны, которая имеет первостепенное значение во все времена. 

Она базируется на принципе поддержания достаточного уровня обороноспособности 
общества, отвечающего требованиям его национальной безопасности, предназначается для 
защиты суверенитета и территориальной целостности государства, пресечения 
угрожающих жизненно важным интересам России вооруженных конфликтов. Оборона 
страны предполагает выработку четкой оборонительной стратегии, укрепление оборонной 
мощи, совершенствование вооруженных сил, охрана государственной границы и т. п. 
Особенно ярко о необходимости поддержания обороны страны на достаточно высоком 
уровне еще раз напомнили события, когда НАТО в одностороннем порядке без санкции 
Совета Безопасности ООН наносило ракетно-бомбовые удары по суверенной Югославии, а 
подразделения Вооруженных сил США и коалиции оккупировали Ирак. 

2) Функция поддержания мирового порядка связана с деятельностью Российского 
государства по предотвращению войны, разоружению, сокращению химического и 

ядерного оружия, укреплению обязательного для всех режима нераспространения оружия 
массового уничтожения и новейших военных технологий. Речь идет, в частности, об 
участии России и иных стран в урегулировании межнациональных и межгосударственных 
конфликтов, о включении Вооруженных сил Российской Федерации в миротворческие 
операции. 

3) Функция сотрудничества с другими государствами проявляется в разнообразной 
деятельности современной России, направленная на установление и развитие 
экономических, политических, правовых, информационных, культурных и иных 



отношений, гармонично сочетающих интересы данного государства с интересами других 
стран. Подобная функция призвана решать проблему интеграции России в мировую 
систему, международного разделения труда, обмена технологиями, товарами, 
финансовыми связями и т. п. 

4) Антитеррористическая функция выражается в совместных и согласованных 
действиях государств по борьбе с международным злом – терроризмом, который в 
современных условиях уже превратился в глобальную проблему человечества. В принципе 
ни одно из государств с этой проблемой в одиночку не справится. Отсюда требуется 
коллективное участие международных сил для эффективного противодействия терроризму. 

Внешняя деятельность государств, в том числе и Российского, будет эффективной и 
плодотворной лишь тогда, когда она будет базироваться на международно-правовых актах 
с общеобязательным учетом национальных, социально-экономических, культурных и иных 
особенностей и интересов всех народов, входящих в мировое сообщество. 

Формы осуществления функций государства – это однородная деятельность органов 
государства, посредством которой реализуются его функции. 

Выделяются правовые и организационные формы. Первые, в отличие от вторых, есть 
однородная деятельность органов государства, связанная с принятием правовых актов и 
влекущая юридические последствия. К правовым формам относятся: 

    правотворческая – деятельность по подготовке и изданию нормативных актов, 
способствующих осуществлению той или иной функции государства; 

    правоприменительная – деятельность по реализации нормативных актов путем 
принятия актов применения права, это повседневная работа по выполнению законов и по 
разрешению разнообразных вопросов управленческого характера; 

    правоохранительная – деятельность по защите прав и свобод человека и 
гражданина, по предупреждению правонарушений и привлечению к юридической 
ответственности виновных лиц и т. п. 

К организационным формам относятся: 
    организационно-регламентирующая (текущая работа определенных структур по 

обеспечению функционирования органов государства, связанная с подготовкой проектов 
документов, организацией выборов, планированием, координацией действий, контролем и 
т. п.); 

    организационно-хозяйственная (оперативно-техническая и хозяйственная работа, 
связанная с бухучетом, статистикой, снабжением, кредитованием, дотациями и т. д.); 

    организационно-идеологическая (повседневная воспитательная работа по 
идеологическому обеспечению выполнения различных функций государства, связанная с 
разъяснением вновь изданных нормативных актов, формированием общественного мнения, 
обращением к населению, призывами и пр.). 

 

Контрольные вопросы к семинару. 
1. Понятие и признаки функций государства. 
2. Классификация функций государства. 
3. Формы и методы осуществления функций государства. 
 

 

Практическое занятие №8,9. Механизм государства. Изучение системы 
«сдержек и противовесов» на примере российского государственного механизма. 

 

Цель: изучить механизм государства и его структуру, а также принципы 
организации и функционирования механизма государства.  

Механизм государства (государственный аппарат) – это определенная, 
функционирующая на основе единых принципов, система всех носителей властных 
государственных полномочий и обеспечивающих реализацию этих полномочий 



учреждений и структур, созданных для решения стоящих перед государством 
управленческих задач и осуществления его функций. 

Элементами механизма государства являются: носители государственной власти 
(отдельные лица, экономически господствующие классы, элитарные группы, народ в 
целом); органы государственной власти (;законодательные, исполнительные, судебные, 
органы прокуратуры, контрольные органы, избирательные комиссии) государственные 
учреждения(научные, учебные, лечебные, исправительные, воспитательные) и 
государственные предприятия; силовые структуры; аппарат органов государственной 
власти, государственных учреждений и силовых структур (армия, полиция, 
спецподразделения МЧС и др. – главная опора в механизме государства. Более всего эти 
силы проявляют себя в условиях чрезвычайного или военного положения;), 
государственные служащие. 

Принципы организации и функционирования механизма государства 
(государственного аппарата) – это основополагающие начала, положения, идеи, которые 
находятся в основе организации и действия механизма государства. К ним относятся: 

– демократизм – выражается в широком участии населения в формировании и 
организации деятельности государственных органов; 

–законность – состоит в точном, строгом и неукоснительном исполнении и 
соблюдении всеми государственными органами и должностными лицами всех 
нормативных правовых актов; 

– подотчетность – означает обязательность нижестоящего органа давать отчеты о 
своей деятельности вышестоящему органу; 

– сочетание коллегиальности и единоначалия – предполагает коллективное 
обсуждение вопросов, но индивидуальное принятие решений и, соответственно, 
индивидуальную ответственность за их реализацию; 

– гласность – обеспечивает информированность субъектов права (граждан, 
общественных объединений, предприятий, нижестоящих органов и др.) о практической 
деятельности конкретного государственного органа; 

– гуманизм – означает признание ценности человека как личности, утверждение 
приоритета его интересов в деятельности государства; 

– разделение властей (законодательная, исполнительная, судебная); 
– научный подход к управленческой деятельности (профессионализм в подборе 

кадров). 
Для изучения механизма государства используют 

структурно-функциональный подход. Он представляет собой одно из направлений 
системного анализа и базируется на исследовании структуры и функций механизма 
государства в их взаимосвязи, определяет роль и место элементов системы. 

Признаки механизма государства:1) наличие системы государственных органов, 
которая базируется на принципе разделения властей в организации и деятельности 
государственного аппарата; 2) сложная структура; 3) взаимообратная связь между 
функциями государства и государственным механизмом; 4) решение задач по обеспечению 
управления государством и выполнению государственных функций. 

 

Контрольные вопросы к семинару. 
1. Механизм государства (государственный аппарат). 
2. Государственный орган: понятие и виды. 
3. Принципы организации и функционирования механизма государства 

(государственного аппарата). 
4. Механизм Российского государства. 
5. Система «сдержек и противовесов» на примере российского 

государственного механизма. 
 



Практическое занятие № 10. Форма государства 

 

Цель: изучить основные элементы формы государства и проанализировать 
форму Российского государства 

 

Форма государства – это совокупность (единство) его внешних признаков, 
показывающих порядок образования и организацию высших органов государства (форма 
правления), территориальное устройство государства (форма государственного 
устройства), приемы и методы осуществления государственной власти (политический 
режим). 

Форма (каждого) государства – это синтетическое понятие, объединяющее в себе три 
элемента – форму правления, форму государственного устройства и политический режим. 
Это совокупность существенных сторон (способов) организации, устройства и 
функционирования государственной власти. 

Форма правления – это организация высших органов государственной власти, их 
структура, порядок образования, распределение компетенции и взаимоотношения с 
населением. 

Форма правления показывает: 

– как создаются высшие органы государства и каково их строение; 
– как строятся взаимоотношения между высшими и другими государственными 

органами; 
– как строятся взаимоотношения между верховной государственной властью и 

населением страны; 
– в какой мере организация высших органов государства позволяет обеспечивать 

права и свободы гражданина (подданного). 
Форма государственного устройства – это политико-территориальное устройство 

государства (деление территории государства на те или иные составные части, их правовое 
положение), характер взаимоотношений между центральными и местными властями 
(между государством в целом и его составными частями). 

Форма государственного устройства показывает: 
– из каких частей состоит внутренняя структура государства; 
– каково положение этих частей, и каковы их взаимоотношения; 
– как строятся отношения между центральными и местными государственными 

органами; 
– в какой государственной форме выражаются интересы каждой проживающей 

нации. 
 

Политический режим – это совокупность приемов и методов, при помощи которых 
осуществляется государственная власть. Политический режим может называться 
государственно-правовым, государственно-политическим, политико-правовым. 

Особенность данной формы государства состоит в том, что она имеет определенную 
самостоятельность и напрямую не зависит от иных форм (формы правления и формы 
государственного устройства). Так, в государствах с монархической (кроме абсолютной 
монархии) и республиканской формой правления может существовать один и тот же 
политический режим. В каждом конкретном государстве складывается свой политический 
режим, имеются свои особенности осуществления государственной власти. По 
определенным общим признакам политические режимы можно разделить на 
демократические (большинство государств современного мира, Россия по конституции) и 
антидемократические (Корея, Куба). 

Контрольные вопросы к семинару. 
1. Понятие формы государства. 
2. Характеристика элементов формы государства. 



Практическое занятие № 11. Определение форм правления, государственного 
устройства и политических режимов, исходя из описания конкретных государств 

 

Цель: изучить формы правления, государственного устройства и политических 
режимов, исходя из описания конкретных государств 

Различают две основные формы правления – монархическую и республиканскую. 
Монархия (в переводе с греческого – единовластие) – такая форма правления, при 

которой верховная государственная власть формально (полностью или частично) 
осуществляется (пожизненно) одним лицом (главой государства, пользующимся титулом – 

фараон, король, царь, император, шах, князь, герцог), получающим эту власть, как правило, 
по наследству. 

В большинстве случаев монарх получает власть по наследству. Однако есть 
исключения. В зависимости от объема властных полномочий, находящихся у монарха, 
различают абсолютную (неограниченную) и ограниченную монархию. 

Абсолютная монархия – вся полнота власти сосредоточена в руках монарха, она 

ничем не ограничена, конституция и парламент отсутствуют, разделения власти на ветви не 
существует. (Бахрейн, Кувейт, Бруней, Катар) 

Ограниченная монархия – власть монарха ограничена каким-либо 
представительным органом. В зависимости от того, насколько ограничена власть 
монарха, различают дуалистическую и парламентарную монархию. 

Парламентарная (или конституционная) монархия – власть монарха 
законодательно ограничена практически во всех сферах деятельности (Испания) Играет 
представительную роль, является «символом нации». Говорят, что монарх царствует, но не 
правит, поскольку лишен реальных полномочий. В парламентарной монархии 
законодательная власть принадлежит парламенту. Исполнительная власть осуществляется 
правительством, которое формируется парламентом и ответственно перед ним. Монарх не 
несет парламентской ответственности, он имеет особые льготы и привилегии:1) право на 
титул, особые режимы и знаки верховной власти;2) неподсудность по угол. и гражд. делам, 
то есть обладает неприкосновенностью;3) освобождение от налогообложения;4) 
содержание монарха и его двора оплачивается за счет гос-го бюджета в форме закона под 
названием «Цивильный лист». (Великобритании, Бельгии, Норвегии, Швеции, 
Нидерландов, Японии) 

Дуалистическая монархия – промежуточный вариант между абсолютной и 
парламентарной монархиями, первоначальная форма ограниченной монархии. Это такая 
форма правления, при которой уже в той или иной мере проведен принцип разделения 
властей: у монарха остается исполнительная власть, а законодательная принадлежит 
парламенту. 

Монарх осуществляет исполнительную власть, как правило, через назначаемое им 
правительство. Весьма значительны полномочия монарха в отношении органа 
законодательной власти. Обычно монарх имеет право абсолютного вето и право роспуска 
парламента, может издавать чрезвычайные указы, заменяющие или отменяющие законы. 
Однако он вынужден считаться с парламентом, прежде всего как с органом, утверждающим 
бюджет. В настоящее время классических дуалистических монархий, когда управление 
страной осуществляет монарх через подчиненное ему и ответственное только перед ним 
правительство, не существует. 

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

Источником власти в республике является народ, который через определенные 
промежутки времени избирает высшие представительные органы государства. В этом 
проявляется народный суверенитет – один из фундаментальных принципов современной 
демократической государственности. Народом избирается высший законодательный орган 
– парламент (его члены – депутаты) и в некоторых случаях – президент. Все другие высшие 



органы государства формируются, как правило, этими представительными органами. При 
республиканской форме правления проведен принцип разделения властей 

По характеру взаимоотношений между законодательной и исполнительной 
властями:  

1. Президентская республика – характеризуется тем, что президент одновременно 
является и главой государства и главой исполнительной власти; он свободен в назначении 
министров, а парламент не вправе отправить их в отставку как персонально, так и всем 
кабинетом; он избирается населением или выборщиками. Обычно президент имеет право 
законодательной инициативы, назначения референдума, право введения чрезвычайного 
положения, самостоятельно решает отдельные наиболее важные персональные дела 
(помилование, награждение, предоставление гражданства), по должности является 
главнокомандующим вооруженными силами, имеет право заключать мир, объявлять войну, 
в пределах своей компетенции (достаточно широкой) самостоятельно издает нормативные 
акты (указы, декреты). (США, Бразилия, Аргентина, Мексика, Зимбабве, Нигерия, 
Филиппины). 

2. Парламентская (парламентарная) республика – характеризуется тем, что 
правительство формируется партиями, обладающими большинством в парламенте и несет 
перед парламентом политическую ответственность. верховенством парламента, 
осуществляющего законодательную власть (выборы одновременно решают вопрос о 
составе и парламента, и правительства). В парламентской республике может быть 
предусмотрена должность президента, однако он не имеет таких широких полномочий 
(Президент является главой государства, но не главой правительства, он не ответственен за 
действия правительства. Обычно президент в парламентской республике всенародно не 
избирается (одно из немногих исключений – Болгария), чтобы он, пользуясь поддержкой 
народа, не мог себя противопоставить парламенту. Избрание президента осуществляется 
или парламентом или специально создаваемой коллегией. Президент представляет 
государство в сфере внешней политики, но и здесь он вынужден согласовывать свои 
действия с правительством. Президент, как правило, не имеет права на проведение 
референдума, на введение чрезвычайного положения, на увольнение по собственному 
усмотрению главы правительства, обычно не имеет права налагать вето на законы, 
принимаемые парламентом. Формально президент может быть верховным 
главнокомандующим, но фактическое руководство вооруженными силами осуществляет 
министр обороны, который подчинен главе правительства. 

Значительное место в парламентской республике занимает должность главы 
правительства – премьер-министра (лидер партии) (ФРГ, Италия, Австрия.) 

3. Смешанная республика –содержит в себе элементы президентской и 
парламентской республик. 

При такой форме правления, существует сильный президент, избираемый народом. 
Он является главой исполнительной власти и руководит правительством. Но в 
формировании последнего в обязательном порядке принимает участие парламент 
Правительство должно пользоваться доверием большинства в парламенте, должно быть 
ответственно и перед парламентом. Таким образом, именно формирование,ответственность 
правительства – фактор, который юридической наукой считается ключевым в 
разграничении разновидностей республиканского правления. 

У президента по конституции могут быть широкие полномочия, но на практике он 
может некоторыми не пользоваться («спящие» полномочия); здесь повышается 
самостоятельность правительства, увеличивается важность поста главы правительства по 
сравнению с президентской республикой, где такой должности может и не быть, или же 
существует так называемый административный премьер, который лишь координирует 
деятельность отраслевых органов управления. 



Республиканская форма правления характерна для современных конституционных 
государств с демократическим политическим режимом, однако необходимо иметь в виду 
два момента. 

Сочетание монархических и республиканских принципов (Объединенные Арабские 
Эмираты, Малайзия, Тунис). 

нетипичные формы правления: 

– полупрезидентская республика – в ней устанавливается ответственность перед 
парламентом отдельных министров, но не главы государства; 

– полупарламентская республика – в ней устанавливается усложненный порядок 
объявления вотума недоверия правительству; 

– монархическая республика – в ней монарх переизбирается через определенный 
срок (в объединенных Арабских Эмиратах и Малайзии – через 5 лет); 

– суперпрезидентская республика – характеризуется чрезвычайным усилением 
власти президента; 

– президентско-монократическая республика – существует при однопартийных 
системах, а ее конституция предусматривает пожизненных президентов; 

– социалистическая республика – возникает в результате социалистической 
революции и должна быть подлинно демократической республикой, обеспечивающей 
полновластие трудящихся во главе с рабочим классом и его партией (Парижская коммуна, 
СССР). 

Форма государственного устройства – это политико-территориальное устройство 
государства (деление территории государства на те или иные составные части, их правовое 
положение), характер взаимоотношений между центральными и местными властями 
(между государством в целом и его составными частями). 

Форма государственного устройства показывает: 

– из каких частей состоит внутренняя структура государства; 
– каково положение этих частей, и каковы их взаимоотношения; 
– как строятся отношения между центральными и местными государственными 

органами; 
– в какой государственной форме выражаются интересы каждой проживающей 

нации. 
Различают простые (унитарные) и сложные (федеративные) государства. 
Простое (унитарное) государство – цельное, единое, централизованное 

государство, части которого не обладают признаками государственности (например, 
Беларусь, Франция, Турция, Италия, Япония и др.). 

Признаки унитарного государства: 
1) имеет единые, общие для всей страны высшие законодательные, исполнительные 

и судебные органы; 
2) на его территории действует одна конституция, единая система законодательства, 

единое гражданство; 
3) не имеет в своем составе других государств или государственных образований; 
4) состоит из различных административно-территориальных единиц (область, район, 

провинция, округ и др.); 
5) имеет вооруженные силы, руководство которыми осуществляется центральными 

органами государственной власти; 
6) все внешние межгосударственные сношения осуществляют центральные органы, 

которые официально представляют страну на международной арене. 
Сложное (федеративное) государство – союзное государство (или союз 

государств), части которого обладают признаками государственности, юридически 
определенной самостоятельностью (например, Россия, США, Мексика, Бразилия, 
Аргентина, ФРГ, Индия, Канада и др.). 

Признаки федеративного государства: 



1) составляющие федеративное государство государственные образования являются 
субъектами федерации (штаты, кантоны, провинции, земли, республики) и имеют свое 
собственное административно-территориальное деление; 

2) существование двух систем высших органов власти – федеральные органы и 
соответствующие органы членов федерации; 

3) члены федерации имеют свою конституцию (устав), законодательную 
компетенцию, систему права, определенный суверенитет; 

4) наличие, как правило, общефедерального гражданства и гражданства субъектов 
федерации; 

5) территория федерации состоит из территорий образующих ее субъектов; 
6) наличие, как правило, двухпалатного федерального парламента, верхняя палата 

которого формируется из представителей субъектов федерации и призвана выражать их 
интересы. 

Принципы образования федераций: 

– национальный – федерация строится с учетом национальных особенностей 
населения (Эфиопия, Бельгия, СССР); 

– территориальный – федерация строится с учетом административно-

территориальных особенностей (США, Бразилия, Мексика, Австралия, Германия, 
Австрия); 

– смешанный – федерация строится с учетом национальных и территориальных 
особенностей (Россия). 

Кроме федераций разновидностями сложных государств являются империи и 
конфедерации. 

Империя – это насильственно создаваемое сложное монархическое государство, во 
главе которого – царь, император, король и др. (например, Римская, Российская, Британская 
и др.). Для империи характерна захватническая политика, угнетение и эксплуатация 
подчиненных и зависимых народов. В настоящее время в мире в чистом виде империй не 
существует. 

Конфедерация – это объединение государств (создаваемое на основе договора), 
которые сохраняют свою независимость, имеют собственные органы государственной 
власти и управления и при этом создают специальные объединенные органы для 
координации действий в определенных целях (военных, внешнеполитических, 
экономических и др.). 

Признаки конфедерации: 
1) не имеет общих законодательных, исполнительных и судебных органов в отличие 

от федерации; 
2) не имеет единой армии, единой системы налогов, единого государственного 

бюджета; 
3) сохраняет гражданство тех государств, которые находятся во временном союзе; 
4) государства могут договориться о единой денежной системе, о единых 

таможенных правилах, о межгосударственной кредитной политике на время существования 
союза. 

Классический пример конфедеративного союза – США с 1781 до 1791 г. С 1958 по 
1961 г. существовала Объединенная Арабская Республика – конфедерация Египта и Сирии. 

Субъекты конфедерации имеют право сецессии – право свободного выхода из 
конфедерации. В современном мире конфедераций в чистом виде нет. К их числу условно 
(по некоторым признакам) можно отнести международные организации – ООН, НАТО, 
Совет Европы, МОТ, а также СНГ, Таможенный Союз, Союз России и Беларуси и др. 

Политический режим – это совокупность приемов и методов, при помощи которых 
осуществляется государственная власть. Политический режим может называться 
государственно-правовым, государственно-политическим, политико-правовым. 



Особенность данной формы государства состоит в том, что она имеет определенную 
самостоятельность и напрямую не зависит от иных форм (формы правления и формы 
государственного устройства). Так, в государствах с монархической (кроме абсолютной 
монархии) и республиканской формой правления может существовать один и тот же 
политический режим. В каждом конкретном государстве складывается свой политический 
режим, имеются свои особенности осуществления государственной власти. По 
определенным общим признакам политические режимы можно разделить на 
демократические (большинство государств современного мира, Россия по конституции) и 
антидемократические (Корея, Куба). 

Признаки демократического политического режима: 
1) конституционное закрепление и реальное осуществление прав и свобод человека; 
2) равноправие всех граждан (подданных); 
3) существование ряда политических (в том числе оппозиционных) партий, 

выборность и сменяемость центральных и местных органов государственной власти, их 
подотчетность избирателям, подконтрольность и ответственность органов и служащих 
государства, формируемых путем назначения, перед выборными органами; 

4) гласность в деятельности государства; 
5) невмешательство государства в частную жизнь граждан. 
Признаки антидемократического политического режима: 
1) полный (тотальный) контроль государства над всеми сферами общественной 

жизни (экономикой, политикой, идеологией), а также над социальным, культурным и 
национальным строением; 

2) огосударствление всех общественных организаций (профсоюзов, молодежных, 
спортивных и др.); 

3) личность во многом лишена субъективных прав, хотя формально они могут 
провозглашаться даже в конституциях; 

4) реально действует примат государства над правом, что является следствием 
произвола, нарушением законности, ликвидации правовых начал в общественной жизни; 

5) игнорируются интересы государственных образований, особенно национальных 
меньшинств; 

6) не учитываются особенности религиозных убеждений населения. 
Виды антидемократических политических режимов: 
– авторитарный – характеризуется значительным ограничением прав и свобод 

граждан, возможностью запрещения политических партий и других организаций, 
ограничением роли выборных государственных органов и усилением роли исполнительных 
органов (например, Корея, Куба, отчасти современная Россия); 

– тоталитарный – характеризуется полным (тотальным) контролем государства над 
всеми сферами жизни общества (СССР, другие социалистические государства); 

– фашистский – характеризуется полной ликвидацией демократических прав и 
свобод, уничтожением всех оппозиционных организаций и учреждений, широким 
использованием террористических методов правления (впервые возник в 1919 г. в Италии, 
фашистская диктатура в Германии). 

От политического режима как особой формы государства необходимо отличать 
режим чрезвычайного положения, представляющий собой особый правовой режим 
деятельности органов государственной власти, предприятий, учреждений и организаций, 
допускающий ограничения прав и свобод граждан и прав юридических лиц, а также 
возложение на них дополнительных обязанностей. 

Чрезвычайное положение является временной мерой и может вводиться 
исключительно в интересах обеспечения безопасности граждан и охраны 
конституционного строя. В любом демократическом государстве правовые основы 
введения режима чрезвычайного положения устанавливаются Конституцией и 
специальным законом. В настоящее время в России правовое регулирование режима 



чрезвычайного положения осуществляется в соответствии со ст. 56 Конституции РФ и 
Федеральным Конституционным законом РФ от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ «О чрезвычайном 
положении». 

Основаниями введения чрезвычайного положения могут быть: попытки 
насильственного изменения конституционного строя; массовые беспорядки, 
сопровождаемые насилием; межнациональные конфликты; стихийные бедствия, эпидемии, 
эпизоотии, крупные аварии. 

 

Контрольные вопросы к семинару. 
3. Понятие формы государства. 
4. Форма правления: монархия и республика. 
5. Нетипичные формы правления. 
6. Форма государственного устройства. 
7. Политический режим. 
8. Форма Российского государства 

 

 

Практическое занятие №12. Предпосылки и практика формирования 
правового государства в Российской Федерации 

 

Цель: изучить предпосылки, особенности правового государства и 
возможность его построения в Российской Федерации 

 

Правовое государство – это государство, основанное на ряде основополагающих 
принципов, к которым обычно относят верховенство права, наличие у человека прав и 
свобод и разделение властей. 

1.Принцип верховенства права означает, что вся деятельность государства должна 
строится на основе права и не противоречить ему (особую роль при этом играют законы). 
Все наиболее важные, устойчивые отношения в обществе должны регулироваться 
законами, а все иные нормативные акты принимаются на основе и во исполнение законов. 
Кроме этого, этот принцип означает, что сами законы должны быть справедливыми, 
выражая интересы всего общества, а не каких-либо отдельных социальных групп. 

2.Принцип наличия у человека прав и свобод означает, в первую очередь 
правовую защищенность человека, а также наделение его правами и свободами в 
соответствии с современными международными стандартами, учитывающими 
национальные особенности различных государств. 

3.Принцип разделения властей необходимо понимать не как механическое 
разграничение всей государственной власти на законодательную, исполнительную и 
судебную, а как определенную систему сдержек и противовесов – с одной стороны, 
сдерживающей произвол отдельных ветвей власти, а с другой – обеспечивающей их 
эффективность и функциональность. 

Гражданское общество – это совокупность неполитических отношений, институтов 
в обществе в самых различных сферах его жизни. Гражданское общество – это сфера 
свободного развития и действия людей независимо от государства. Необходимыми 
предпосылками формирования гражданского общества являются экономическая 
свобода, многообразие форм собственности, идеологический плюрализм, 
многопартийность, широкие гражданские, политические, социально-экономические права 
и свободы человека и гражданина. 

Структура гражданского общества включает: 

1) общественные объединения, в том числе политические партии; 
2) частных производителей и сферу негосударственных отношений по поводу 

производства, обмена материальных и духовных благ; 



3) негосударственную систему СМИ; 
4) негосударственное образование; 
5) семью; 
6) церковь. 
 

Контрольные вопросы к семинару. 
1. Понятие и признаки правового государства. 
2. Принципы правового государства. 
3. Гражданское общество и его структура. 
4. Принцип разделения властей, как основополагающий в правовом обществе. 
5. Гражданское общество в России: проблемы и пути их решения 

6. Правовое государство в России: миф или реальность 

 

Практическое занятие №13. Соотношение норм права и моральных норм, 
корпоративных норм, обычаев. 

 

Цель: изучить соотношение норм права с иными социальными нормами 

 

1.Единствозаключается в том, что и нормы права, и нормы морали, и корпоративные 
нормы, и обычаи – все они относятся к социальным нормам и обладают общими 
признаками последних (а, следовательно, нормы права и иные социальные нормы, 
регулирующие одни общественные отношения, не должны значительно различаться по 
содержанию). 

2.Различия, существующие между нормами права и иными социальными нормами, 
устанавливаются по следующим критериям: 

1) по происхождению – нормы права издаются государством; корпоративные нормы 
вырабатываются соответствующими организациями; нормы морали и обычаи возникают 
постепенно в процессе развития общества; 

2) по форме выражения – нормы права фиксируются в нормативных правовых 
актах; иные социальные нормы либо живут в сознании людей либо могут быть записаны в 
различных источниках, не имеющих официального характера; 

3) по сфере действия – нормы права регулируют отношения, поддающиеся 
правовому регулированию и объективно требующие его (наиболее важные общественные 
отношения); иные социальные нормы также могут регулировать общественные отношения, 
на которые распространяют свое действие правовые нормы (например, заповедь «не 
укради» и соответствующие юридические нормы об охране собственности); с другой 
стороны, нормы морали, обычаи и корпоративные нормы регулируют также и отношения, 
выходящие за пределы сферы правового регулирования (например, отношения дружбы, 
товарищества, определенные бытовые и семейные отношения); 

4) по степени детализации – нормы права как правила поведения в конкретных 
ситуациях отличаются достаточно большой степенью подробности; таким же качеством 
обладают и корпоративные нормы; обычаи вообще максимально приближены к 
конкретным ситуациям; нормы же морали не содержат строгих и детализированных 
правил, а являются, прежде всего, общими принципами, которым стараются следовать 
люди в своем поведении; 

5) по способу обеспечения – за неисполнением норм права стоит государственное 
принуждение; внешние гарантии соблюдения иных социальных норм – сила общественного 
мнения, применение мер общественного воздействия; 

6) по тенденциям развития – нормы права появляются на определенном этапе 
развития общества (они динамичны, и устаревшие нормы права легко заменить на новые); 
обычаи и нормы морали появились значительно раньше права (они более консервативны, 
складываются не сразу и быстро не исчезают). 



3.Взаимодействие норм права и иных социальных норм проявляется в том, что для 
более эффективного действия норм права, они должны обращаться к внеправовым 
категориям и ценностям (право должно быть глубоко нравственным, отвечать принципам 
справедливости, иначе оно не получит признания в обществе. 

Контрольные вопросы к семинару. 
1. Социальные и технические нормы, их понятие, особенности и взаимосвязь. 
2. Виды социальных норм: правовые, моральные, корпоративные, обычаи, 

эстетические нормы и религиозные нормы. 
3. Общие признаки социальных норм. Отличие норм права от других социальных 

норм. 

 

Практическое занятие №14. Право в системе социального регулирования. Понятие и 
сущность права.  

 

Цель: рассмотреть право в системе социальных норм (регуляторов). 
Социальные нормы – это общие правила, регулирующие поведение людей в 

обществе. Признаки социальных норм: 
1) нормативность – указывают, как поступать в той или иной ситуации; служат для 

регулирования общественных отношений; представляют собой средство социального 
управления; действие их приводит к общественному порядку;  

2) всеобщий характер – распространяют свое действие на всех лиц, оказавшихся в 
сходных ситуациях (многократно применимы);  

3) образуются в результате сознательно-волевой деятельности людей – отражают 
закономерности общественного развития (для того, чтобы общество могло существовать, 
люди должны продолжать свой род, добывать продукты питания, соблюдать элементарные 
запреты); 

4) их реализация обеспечивается сознанием людей, а также теми организациями и 
социальными группами, интересы которых и отражают определенные социальные нормы 
(например, нормы права, установленные государством, могут быть при необходимости 
обеспечены принудительной силой последнего);  

5) система и содержание социальных норм обусловлены достигнутым в обществе 
уровнем экономического, политического и культурного развития, историческими 
особенностями той или иной страны; 

6) имеют объективный характер – сам факт существования социальных норм не 
зависит от воли и сознания людей (эти субъективные факторы оказывают влияние на 
содержание социальных норм). 

Классификация социальных   норм 

По способам установления и обеспечения 
– нормы права– правила поведения, установленные и обеспечиваемые 

государством; 
– нормы морали (нравственности) – правила поведения, складывающиеся в 

соответствии с представлениями людей о добре и зле, справедливости и несправедливости, 
чести и бесчестии, то есть в соответствии с моральными представлениями; 

– обычаи (традиции, обряды, ритуалы, деловые обыкновения) – правила 
поведения, складывающиеся исторически и вследствие их многократного применения 
вошедшие в привычку людей; 

– корпоративные нормы (нормы организаций) – правила поведения, издаваемые 
организациями или сложившиеся в организациях и распространяющиеся на их членов 
(корпоративные нормы регулируют отношения внутри данной организации, порядок ее 
деятельности, взаимоотношения лиц, составляющих данную организацию; они могут быть 
выражены в уставах, положениях, решениях общественных организаций). 



– политические– правила поведения, регулирующие отношения по поводу 
осуществления политической власти, управления обществом; 

–экономические– правила поведения, регулирующие отношения по поводу 
производства и распределения материальных благ; 

– нормы культуры – правила поведения, регулирующие поведение людей в 
непроизводственной сфере общества (творческая, спортивная и иная деятельность по 
реализации интересов человека); 

– эстетические – правила поведения, связанные с представлениями о красоте 
человеческих поступков; 

– религиозные – правила поведения, регулирующие отношения верующих друг с 
другом, с религиозными организациями, религиозные обряды; 

– технико-социальные – правила необходимого или целесообразного общения 
людей с природными объектами, орудиями труда, различными техническими устройствами 
(например, Правила дорожного движения, Правила пожарной безопасности и др.).  

 

Контрольные вопросы к семинару. 
1. Понятие социальных норм. 
2. Классификация социальных норм. 
3. Право и мораль: единство и различие 

 

Практическое занятие №15.  Понятие и сущность права. Определение функций 
права на конкретных примерах правового воздействия на общественные отношения. 

 

Цель: изучить основные характеристики права (признаки, сущность, 
принципы, функции), сущность права.  

 

Право– это система общеобязательных, нормативных предписаний или правил 
поведения, которые устанавливает и реализует государство. Право выражает интересы 
общества, регулирует наиболее значимые общественные интересы, предоставляет 
субъективные права и возлагает юридические обязанности. 

Признаки:1) государственно-волевой характер, характеризует право как 
выразителя государственной воли общества; 2) нормативность. Право осуществляется как 
государственная воля в правовых предписаниях; 3) взаимозависимость права и государства, 
которая обнаруживается как при применении мер государственного принуждения в 
определенных правом случаях, так и при создании гарантированности правовых норм 
государством; 4) общеобязательность – выражается в том, что все принятые в государстве 
правовые нормы направлены в адрес неопределенного количества лиц и обязательны для 
выполнения всеми под страхом наказания за их нарушение; 5) формальная определенность. 
Право как общественная воля реализуется в форме официальных юридических актов, 
установленных государственной властью, и содержат предписания, устанавливающие 
границы свободы субъектов права. 6) системность и иерархичность, которая состоит в том, 
что нормативные акты применяют не изолированно, а в комплексе, в котором акты 
взаимодействуют, а также дополняют друг друга; 7) регулирующее воздействие, которое 
реализуется через предоставление субъектам не только некоторых субъективных прав, но 
и возложение на них юридических обязанностей; 8) установление и обеспечение 
государством, так как оно имеет право на монополию правотворчества, все же другие 
субъекты правоотношений могут лишь принимать участие в правотворческой деятельности 
с разрешения государства. 

Сущность и содержание права отражают основные и устойчивые свойства права. 
Они зависят от экономического строя государства, политики, морали, культуры и т. д. 
Важное влияние на формирование права и его содержание играет такой духовный фактор, 
как учение о прирожденных, естественных и неотъемлемых правах человека. По своей 



сущности право – общесоциальное, так как: 1) изъявляет согласованную общественную 
волю; 2) призвано служить интересам всего без исключения населения государства; 3) 
гарантирует организованность и развитие социальных связей; 4) право является мерилом 
свободы и ответственности субъектов правоотношений; 5) выступает как средство 
удовлетворения разнообразных потребностей и интересов. 

Основные подходы к пониманию сущности права: 
– сущность права – это возведенная в закон воля той социальной группы, которая 

обладает реальной государственной властью (нормативный подход); 
– сущность права – это реальные общественные отношения, которые складываются 

в социально неоднородном обществе (социологический подход); 
– сущность права – это социальная свобода, соединенная с социальной 

ответственностью, что выражается в принципе «каждый свободен настолько, насколько его 
свобода не ограничивает свободу других лиц» (философский подход). 

Под принципами права понимают исходные и основополагающие начала, которые 
укрепляются законодательно и проявляют сущность и социальную обусловленность права. 

Существует несколько свойств принципов права: 1) наличие основополагающего 
характера; 2) отражение политической, экономической, идеологической и нравственной 
сторон общественной жизни; 3) отражение основного содержания нормативных правовых 
актов и юридически значимого поведения; 4) системность; 5) устойчивость; 6) 
фиксирование в законодательстве; 7) отражение своеобразия, другими словами, природы, 
сущности, специфики правовой системы; 8) наличие самостоятельного регулятивного 
значения, поскольку принципы права являются руководящими началами для любой 
юридически значимой деятельности. 

Существует несколько видов принципов права: 
1.Общие принципы представляют собой исходные начала, которые имеют 

нормативно-руководящий характер и раскрывают сущность и социальную природу всего 
права в целом, их можно разделить: на принцип законности – означает обязанность всех 
субъектов общественных отношений правильно и беспрекословно придерживаться всех 
нормативных правовых актов, а также обеспечивать верховенство и единство закона, 
равенство всех перед законом и судом; принцип федерализма – отражает федеративное 
устройство государства; принцип гуманизма означает уважение личности, 
предоставление всех условий для нормального существования и развития человека; 
принцип справедливости закрепляет применение при регулировании отношений средств 
убеждения для необходимого предписанного поведения; принцип равноправия 

обозначает законодательное утверждение равенства всех граждан вне зависимости от их 
расы, национальности, религии, половой или иной принадлежности, должностного либо 
другого положения; принцип единства прав и обязанностей означает присутствие 
сбалансированных и взаимно корреспондирующих прав и обязанностей, иными словами, 
не может быть прав без обязанностей, а обязанностей без прав. 

2.Отраслевые принципы представляют собой исходные начала, которые 
действуют в рамках какой-либо одной отрасли права и отражают ее специфику. 

3.Межотраслевые принципы представляют собой исходные начала, которые 
характеризуют общность и специфику нескольких смежных отраслей права и 
функционируют в рамках двух или нескольких отраслей права: 1) принцип гласности; 2) 
принцип состязательности; 3) принцип неотвратимости юридической ответственности и т. 
д. 

Функции права и их характеристика, понятие, виды:  

1. общесоциальные,  
2. специально-юридические) 
Функции права представляют собой ключевые направления юридического 

воздействия права на общественные отношения, в которых раскрываются сущность и 
социальное назначение права в общественной жизни. 



Существует несколько видов функций: 1) общесоциальные; 2) 
специально-юридические. 

1.Общесоциальные функции – это функции, посредством которых право 
выражается в качестве социальных регуляторов отношений в различных сферах 
общественной жизни: 1) политическая функция – это функция, которая направлена на 
правовое регулирование между субъектами политической власти; 2) экономическая 
функция – это функция, которая направлена на юридическое обеспечение надежности и 
справедливости экономических отношений; 3) культурно-историческая функция – это 
функция которая направлена на собрание и развитие культурно-духовных ценностей; 4) 

функция социального контроля – это функция, которая заключается в исполнении 
воздействия права на поведение субъектов с помощью поощрения, стимулирования, 
удержания от неправомерных действий и т. д.; 5) воспитательная функция – функция, 
посредством которой складывается убежденность в целесообразном и справедливом 
порядке правового регулирования. 

2.Специально-юридические функции – это функции, посредством которых 
определяются средства и приемы регулирования общественных отношений: 1) 
регулятивная функция – это функция, которая направлена на осуществление правового 
воздействия, которое устремлено на организацию социально значимых отношений 
посредством формально определенных правил поведения, требований общественного 
развития, особенностей обстановки как внутри государства, так и на международной арене; 
2) регулятивная динамическая функция – это функция, с помощью которой осуществляется 
воздействие на общественные отношения с помощью их оформления и стимулирования; 3) 
регулятивная статическая функция – это функция, с помощью которой реализовывается 
воздействие на общественные отношения с помощью закрепления их состояния в 
институтах права; 4) охранительная функция – это функция, которая состоит в охране 
положительных, правомерных и вытеснении отрицательных явлений общественной жизни, 
а также пресечении, предупреждении и восстановлении нарушенных прав; 5) 
компенсационная функция – это функция, с помощью которой обеспечивается 
предоставление компенсаций за причиненный вред или нанесенный ущерб; 6) 
восстановительная функция – это функция, которая направлена на восстановление 
нарушенного права либо положения; 7) ограничительная функция – это функция, которая 
направлена на ограничение в общественных отношениях общественно опасного поведения; 
8) карательная функция – это функция, которая состоит в назначении наказания за 
совершенные правонарушения. 

 

Контрольные вопросы к семинару. 
1. Понятие и признаки права. 
2. Сущность права и основные подходы. 
3. Принципы права (общие, отраслевые и межотраслевые). 
4. Функции права (общесоциальные и специально-юридические). 
 

 

Практическое занятие №16. Источники и формы права. Работа со справочно-

правовыми системами: подбор правовых актов и иных источников права по 
заданным параметрам. 

 

Цель: изучить основные формы (источники) права. Работа со справочно-

правовыми системами: подбор правовых актов и иных источников права по 
заданным параметрам 

 

Существуют следующие источники права: 1) в идеальном смысле слова 
(правосознание); 2) в материальном смысле слова (материальные условия жизни общества, 



которые объективно вызвали появление права как регулятора общественных отношений); 
3) в формальном смысле слова (формы права). 

Источники (формы) права – это способы внешнего выражения и закрепления 
содержания норм права. 

Формы (источники) права: 
· Правовой обычай – правило поведения, которое в результате многократного 

применения делалось привычкой, передавалось из поколения в поколение и позднее было 
санкционировано государством в качестве общеобязательного. Достоинства правового 
обычая: 

1) возникает не сверху, а снизу и поэтому способен полнее, нежели другие формы 
права, выражать волю народа, его воззрения, потребности; 

2) выражает существующие в обществе закономерности и, соответственно, является 
более объективным; 

3) доводится до субъектов права в устной форме, простым и доступным языком; 
4) в большинстве случаев исполняется добровольно, поскольку основан на 

привычках; 
5) позволяет учитывать специфику регулируемых общественных отношений. 

Недостатки правовых обычаев: 
1) относительная неподвижность, неспособность оперативно реагировать на быстро 

изменяющиеся общественные отношения; 
2) неопределенность, поскольку правило поведения текстуально нигде не 

фиксируется (живет в сознании людей, а в нормативном правовом акте делается отсылка к 
обычаю – например, ст. 5 Гражданского кодекса РФ закрепляет отсылку к обычаю делового 
оборота); 3) небольшая сфера распространения, его локальный характер (применяется в 
рамках сравнительно небольших групп людей или на сравнительно небольшой 
территории). 

· судебный прецедент – решение по конкретному делу, которое является 
обязательным для судов той же или низшей инстанции при решении аналогичных дел или 
которое служит примерным образцом толкования закона, не имеющим обязательной силы. 

Для него характерны: 

1.Казуистичность – прецедент всегда максимально конкретен, максимально 
приближен к фактической ситуации, поскольку он вырабатывается на основе решения 
конкретных, единичных случаев, казусов. 

2.Множественность – существует достаточно большое количество инстанций, 
которые могут создавать прецеденты. Данное обстоятельство вместе со значительной 
продолжительностью действия последних (десятки, а иногда и сотни лет) обусловливает 
огромный объем прецедентного права. 

3.Противоречивость и гибкость – даже среди нормативных актов, издаваемых 
одним государственным органом, иногда встречаются несогласованности и противоречия. 
Тем более неудивительно, что решения разных судебных инстанций по сходным делам 
могут очень значительно отличаться друг от друга. Это определяет гибкость судебного 
прецедента как источника права. Во многих случаях существует возможность выбора 
одного варианта решения дела, одного прецедента из нескольких. В противоположность 
гибкости иногда указывается как на недостатки прецедентного права на его жесткость, 
связанность судей когда-то вынесенными решениями по сходным делам, невозможность 
отступить от них даже в ущерб справедливости и целесообразности. 

Все, что касалось судебного прецедента (судебной практики) как источника права, с 
определенными оговорками можно отнести и к административной практике. 
Административная практика – это деятельность многочисленных (за исключением 
судебных) государственных органов по решению стоящих перед ними задач 

· нормативный договор – соглашение двух или более договаривающихся сторон, 
которое включает нормы права. 



Он не только устанавливает права и обязанности сторон на основе уже 
существующих норм права, но, в отличие от простого соглашения, направлен на 
установление норм права, которым обязуются в будущем подчиняться их участники. 
Нормативный договор должен порождать права и обязанности для неопределенного круга 
лиц, а не только для договаривающихся сторон.  
Среди договоров нормативного содержания выделяют внутринациональный и 
международный договоры. 

Внутринациональный договор как часть национального законодательства 
регулирует отношения между государством и государственными образованиями, 
субъектами федерации, правительствами субъектов и т.д.  
Предметом договоров нормативного содержания обычно являются сотрудничество, 
делегирование полномочий и др. Для субъектов внутригосударственного договора эти 
нормы являются источником права, в соответствии с которым могут издаваться 
нормативно-правовые акты. Международный договор является соглашением между 
государствами.  
Международные договоры могут приниматься в виде конвенций, деклараций, соглашений. 
Если внутринациональный договор имеет субординационную природу по отношению к 
национальному законодательству, то международный договор имеет координационную 
природу, определяя взаимоотношения равноправных субъектов правотворчества. 

· юридическая доктрина, выражающаяся в виде теорий, концепций, идей. 
Особенное значение она имеет для стран, которые относятся к романо-германской 

правовой семье. Юридическая доктрина как источник права:1) оказывает существенное 

влияние на сознание законодателей; 2) разрабатывает юридические термины и 
конструкции; 3) ориентирует юридическую деятельность на прогрессивное развитие права 
и государства; 4) определяет тенденции и закономерности развития государства и права. 

· религиозные догмы, характерны для мусульманского права, в которых своды 
религиозных правил (шариат – Коран, Сунна и др.) по юридической силе превосходят 
официальные документы, издаваемые государственными органами. 

В России религиозные тексты не признаются официальным источником права. 
· Общие принципы права – исходные начала правовой системы (принципы 

справедливости, доброй совести, гуманизма и др.), на которые юристы ссылаются при 
отсутствии нормативного правового акта, прецедента, обычая и нормативного договора. 

В России общие принципы права признаются официальным источником права (и 
находят отражение в законодательстве). 

· Правосознание – совокупность идей, эмоций, чувств, на основании которых 
правоприменительные органы принимают решения по конкретным юридическим делам. 
Выступало формой права в первые годы советской власти (когда отмененное 
законодательство ликвидированного строя еще не было заменено новым). 

В России правосознание не признается официальным источником права. 
· нормативно-правовой акт – принятый компетентным государственным органом 

письменный официальный документ, который устанавливает, изменяет или отменяет 
нормы права. 

Признаки нормативного правового акта: 
– имеет наибольшее распространение; 
– исходит от компетентных правотворческих органов, наделенных соответствующей 

компетенцией; 
– принимается в четко обозначенном процедурном порядке; 
– имеет установленную форму (первичный элемент структуры нормативного 

правового акта – это статья, которая может иметь части) и реквизиты (официальное 
название и наименование, номер, указание на орган, принявший данный акт), порядок 
вступления в силу (в частности, место официального опубликования) и сферу действия; 



– может быть быстро изменен или отменен в зависимости от социальных 
потребностей, ибо позволяет адекватно отражать юридически значимые реалии. 

Контрольные вопросы к семинару. 
1. Понятие форма и источник права. 
2. Правовой обычай 

3. Правовой прецедент 

4. Нормативно-правовой договор. 
5. Нормативно-правовой акт: понятие и признаки 

 

Практическое занятие №17. Источники и формы права. Определение степени 
юридической силы правовых актов, решение задач на пределы действия правовых 
актов. 

 

Цель: определить степень юридической силы правовых актов, решение задач 
на пределы действия правовых актов 

 

Юридическая сила нормативного правового акта - это свойство акта порождать 
определенные правовые последствия. Юридическая сила акта указывает на место акта в 
системе правовых актов и зависит от положения и компетенции органа, издавшего акт. 

Классификация актов: 
I. По юридической силе: 

1.Закон – это нормативный правовой акт, принимаемый в особом процедурном 
порядке по наиболее важным вопросам общественной и государственной жизни и 
обладающий высшей юридической силой. 

В современных государствах законы принимаются или на референдуме, или же 
высшим представительным органом государства – парламентом. 

А) Основные законы (конституции) регулируют основы общественного и 
государственного строя, закрепляют основные права, свободы и обязанности человека и 
гражданина, определяют принципы формирования и деятельности государственных 
(преимущественно высших) органов. Конституции имеют учредительный характер. Они 
служат юридической базой для всего законодательства, по отношению к которому они 
обладают верховенством, поддерживаемым осуществлением функции конституционного 
контроля. 

Б) Конституционные законы – это законы, дополняющие конституцию, или 
законы, издающиеся по отдельным указанным в конституции наиболее важным вопросам. 

В) Органические законы – это законы, определяющие порядок организации и 
деятельности государственных органов на основе бланкетных (отсылочных) статей 
конституции, или все законы, к которым отсылает конституция. 

Г) Обычные законы – это все остальные законодательные акты, принимаемые 
парламентом. 

2. Подзаконные нормативные правовые акты принимаются на основе и во 
исполнение законов различными государственными органами. Иерархия подзаконных 
актов соответствует иерархической структуре государственного аппарата. К числу 
наиболее важных подзаконных нормативных правовых актов в России относятся указы 
Президента РФ (ст. 90 Конституции РФ), постановления Правительства РФ (ст. 115 
Конституции РФ), нормативные правовые акты министерств (агентств, служб) – приказы, 
инструкции, постановления, указания, письма, разъяснения, правила и др. 

 

Контрольные вопросы к семинару. 
1.Юридическая сила 

2.Законы и подзаконные акты.  
 



Практическое занятие №18.  Кодификация законодательства и ее виды 

 

Цель: изучить кодификацию законодательства и ее виды 

Кодификация - наиболее сложная и совершенная форма систематизации, 
представляющая собой деятельность, направленную на коренную, как внешнюю, так и 
внутреннюю, переработку действующего законодательства путем подготовки и принятия 
нового кодификационного акта. 

Кодификация устраняет пробелы, архаизмы и противоречия в законодательстве, 
облегчает выбор и формулирование нормы, подлежащей применению, а также пользование 
нормативными актами, В процессе кодификации происходит качественная переработка 
действующих правовых норм, а в необходимых случаях и формулируются новые нормы 
права. Результатом кодификации законодательства является нормативно-правовой акт. Он 
может носить особое наименование - основы, кодекс, устав, положение и т.п. В нем 
объединены различные правовые нормы, институты, регламентирующие разнородные 
общественные отношения определенной правовой отрасли. Целью кодификации является 
создание нормативно-правового акта, при помощи которого осуществляется комплексное 
правовое регулирование однородных общественных отношений. Как правило, 
кодифицированные акты характеризуются относительно большим объемом, высокой 
юридической целостностью и внутренней согласованностью, стабильностью, 
устойчивостью, важностью регулируемых общественных отношений и тщательной 
подготовкой проекта. 

В Российской Федерации с кодификацией тесно связана проблема унификации 
нормативно-правовых актов федеральных органов исполнительной власти (министерств, 
ведомств, Федеральных служб и т.п.). В этой сфере стоит задача сокращения количества 
актов, проведения их консолидации и кодификации, повышения согласованности актов, 
принимаемых разными государственными органами, уменьшения числа форм, в которых 
издаются такие нормативно-правовые акты. 

Кодификация отличается от инкорпорации по следующим основаниям: 
1. Инкорпорация — постоянный процесс упорядочения действующего законодательства, не 
меняющий его содержания. Кодификация же, напротив, осуществляется периодически, в 
зависимости от накопления нормативного материала и объективной необходимости его 
всесторонней переработки и объединения в целом или по отдельным отраслям. 
2. При кодификации мы имеем дело с правовыми нормами и юридическими институтами, 
а при инкорпорации - с нормативно-правовыми актами, их технической обработкой. Таким 
образом, у них различен предмет воздействия. 
3. Результатом инкорпорации является собрание или сборник изданных в разное время 
нормативно-правовых актов, содержание которых точно повторяет официальный источник, 
а кодификацию завершает новый как по форме, так и по содержанию правовой акт. Его 
текст является официальным, на него должны ссылаться правоприменительные органы. 
4. Кодификация всегда носит официальный характер и осуществляется исключительно 
государственными органами, а инкорпорация не придерживается таких жестких рамок и 
может проявлять себя в разных вариантах, в т.ч. на обыденном уровне. 

Виды кодификаций:  
1) всеобщая – сплошная кодификация нормативного материала;  
2) комплексная – кодификация комплексных отраслей права;  
3) отраслевая – кодификация отдельных отраслей права;  
4) специальная – кодификация отдельных правовых институтов. 
 

Контрольные вопросы к семинару. 
1. Понятие кодификации. 
2. Виды кодификации 

 



Практическое занятие №19. Нормы права.  
 

Цель: изучить норму права, осуществить работу с правовыми актами 

(определение видов правовых норм по каждой изученной классификации) 

 

Норма права – общеобязательное веление (правило), выраженное в виде 
государственно-властного предписания и регулирующее общественные отношения. 

Признаки нормы права: 
1) отражает наиболее важные, имеющие ценность для общества, личности или 

социальной группы общественные отношения); 
2) представляет собой модель регулируемых общественных отношений 

(моделирование – это процесс познания природных и социальных явлений путем 
конструирования в сознании аналога социальной реальности; мысленно 
сформулированный законодателем тот или иной вариант идеального поведения, 
представления о социальных явлениях, о состоянии общественных отношений облекается 
в форму модели; средства выражения модели разнообразны – естественный язык, формулы, 
конструкции, цифры и др.); 

3) отражает и закрепляет типичность социальных процессов, явлений, связей как 
следствие их повторяемости (проявляется в вычленении наиболее характерного, что 
присуще правовым явлениям или поступкам человека в определенной ситуации; это – 

процесс (растянутый во времени) абстрагирования от конкретного в правовых явлениях, от 
индивидуальных черт личности и особенностей ее отдельного поведения, «равный масштаб 
для различных лиц»); 

4) обладает общеобязательным характером (означает неукоснительное соблюдение 
и исполнение нормы, предполагает обязательную реакцию со стороны общества, 
государства, социальной группы на поведение человека; реакция может быть 
положительной, если поведение соответствует требованиям юридической нормы, или 
отрицательной, если ее предписания нарушаются). 

Классификация норм права 

Нормы права весьма разнообразны, и необходимо разбить их на группы для 
упорядочения и возможности их анализа и применения. Такая классификация может быть 
произведена по различным основаниям. По функциональной роли в механизме правового 
регулирования выделяют исходные правовые нормы и нормы - правила поведения. 
Отличительным признаком исходных норм является их общий характер, высокая степень 
абстрагирования. Они разделяются на нормы-начала, нормы-принципы, определительно-

установочные нормы, нормы-дефиниции. 
Нормы-начала представляют собой предписания, закрепляющие устои 

государственного строя, основы социально-экономической, политической, 
государственной жизни общества. 

Нормы-принципы - это законодательные предписания, выражающие и 
закрепляющие принципы права. Так, например, в Конституции РФ нашел закрепление 
принцип презумпции невиновности (ст. 49): каждый обвиняемый в совершении 
преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в 
предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную 
силу приговором суда. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. 

Установочные нормы представляют собой предписания, определяющие цели, 

задачи отдельных отраслей права, правовых институтов, предмет, формы и средства 
правового регулирования. Современное законодательство изобилует общими 
предписаниями. Практически каждый закон, в первую очередь - кодекс, содержит статьи, 
закрепляющие цели и задачи соответствующей отрасли права. Например, статья 2 
Уголовного кодекса РФ устанавливает задачи соответствующей отрасли законодательства: 
охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и 



общественной безопасности, окружающей среды, конституционного строя Российской 
Федерации от преступных посягательств, обеспечение мира и безопасности человечества, 
а также предупреждение преступлений. 

Нормы-дефиниции - это предписания, содержащие полное или неполное 
определение правовых категорий и понятий. Так, в Гражданском кодексе РФ 
сформулированы определения сделки, имени гражданина, юридического лица и многие 
другие. Так же статьей 14 Уголовного кодекса РФ сформулировано определение 
преступления: преступлением признается виновно совершенное общественно опасное 
деяние, запрещенное Уголовным кодексом под угрозой наказания. 

Нормы - правила поведения указывают на взаимные права и обязанности 
субъектов, условия их реализации, вид и меру реакции государства по отношению к 
правонарушителю. В результате такого целенаправленного регулятивного действия нормы 
- правила поведения на то или иное фактическое общественное отношение это отношение 
приобретает правовой характер, а его участники становятся субъектами данного 
правоотношения. Этим исходные правовые нормы получают логическое развитие и 
материализацию в нормах - правилах поведения, которые не однородны и разделяются на 
виды по разным основаниям. 

По степени общности и объему (сфере) действия нормы права делятся на общие и 
специальные. Общие нормы - это предписания, которые присущи общей части любой 
отрасли права и распространяются на все или большую часть институтов соответствующей 
отрасли права. Общие нормы могут иметь не только отраслевое, но и межотраслевое 
значение. Например, нормы, характеризующие столь большой межотраслевой институт, 
как институт собственности, носят общий характер. Специальные нормы - это предписания, 
которые относятся к отдельным институтам той или иной отрасли права и регулируют 
какой-либо определенный вид родовых общественных отношений с учетом присущих им 
особенностей, специфики, конкретных условий и т.п. Специальные нормы детализируют 
общие нормы, корректируют временные и пространственные условия их реализации, 
способы правового воздействия на поведение личности. 

По предмету правового регулирования (по отраслевой принадлежности) 
выделяют нормы гражданского, уголовного, трудового и иных отраслей права. В свою 
очередь отраслевые нормы подразделяются на материальные и процессуальные, и различие 
между ними в том, что первые отвечают на вопрос «что», а вторые - «как». Материальные 
нормы непосредственно направлены на регулирование общественных отношений. С их 
помощью описываются свойства предметов, объекты и субъекты правоотношения. 
Процессуальные нормы носят организационно-процедурный, управленческий характер. 
Они регламентируют порядок, формы и методы реализации норм материального права. По 
отношению к материальным процессуальные нормы всегда носят производный, вторичный 
характер. 

По методу правового регулирования выделяют императивные и диспозитивные 
нормы. Императивные нормы - категорические, строго обязательные, не допускающие 
отступлений и иной трактовки предписания. Так, например, исходные нормы всегда 
императивны. Императивными будут нормы, содержащие слова «обязан», «должен», 
«необходимо». Они категорически формулируют единственный вариант поведения 
субъектов права. Диспозитивные нормы предписывают вариант поведения, но при этом 
предоставляют субъектам возможность в пределах законных средств урегулировать 
отношения по своему усмотрению. Сторонам предоставляется возможность самим 
договориться о своих взаимных правах и обязанностях. Если они не воспользуются 
дозволениями, то им предписывается обязательный вариант поведения. Диспозитивные, в 
свою очередь, делятся на поощрительные и рекомендательные нормы. Они могут быть 
поощрительными или рекомендательными, если законодатель проявляет интерес к 
поведению субъектов и пытается стимулировать, направлять их деятельность. 



Поощрительные нормы - это предписания относительно предоставления 
определенных мер поощрения за одобряемый обществом и государством, полезный для них 
вариант поведения субъектов. Это поведение может выражаться в добросовестном 
выполнении своих юридических и общественных обязанностей либо в достижении 
результатов, превосходящих обычные требования. Поощрительные нормы права 
оказывают стимулирующее воздействие на самые разнообразные виды деятельности. 
Особенность их содержания состоит, прежде всего, в закреплении в них заслуги. Заслуга 
устанавливается за добросовестное и точное выполнение субъектами возложенных на них 
юридических и общественных обязанностей либо за совершение участниками 
общественных отношений деяний, не предусмотренных правовой нормой, но полезных для 
государства и которые превосходят обычные требования. 

Рекомендательные нормы устанавливают варианты желательного, с точки зрения 
государства, функционирования общественных отношений. 

По форме выражения предписания выделяют управомочивающие, обязывающие и 
запрещающие нормы. Управомочивающие (дозволяющие) нормы предоставляют 
субъектам право на совершение предусмотренных в них положительных действий. 
Оперируют данные нормы словами «вправе», «может», «имеет право». Эти нормы 
свидетельствуют о разрешении, дозволении субъектами права выбрать вариант 
правомерного поведения. Обязывающие нормы закрепляют обязанность совершения 
определенных положительных действий. Позитивное обязывание выражается в тексте норм 
словами «обязан», «должен», «необходимо». Запрещающие нормы требуют воздержаться 
от названного в них варианта поведения, которое законом 

Возможны классификации норм права и по другим основаниям. 
Контрольные вопросы к семинару. 
1. Норма права: понятие, признаки. 
2. Виды норм права 

3. Определение видов правовых норм по каждой изученной классификации 
 

Практическое занятие №20. Нормы права.  
 

Цель: изучить структуру нормы права, осуществить работу с правовыми 
актами: нахождение структурных элементов норм права и определение способов 
изложения нормы права в статье правового акта. 

 

Норма права – общеобязательное веление (правило), выраженное в виде 
государственно-властного предписания и регулирующее общественные отношения. 

 

Структура любой правовой нормы образует единство составляющих ее элементов. 
Нормы права, устанавливающие определенный шаблон поведения в той или иной ситуации, 
то есть являющиеся правилами поведения, имеют в своей логико-юридической структуре 
гипотезу, диспозицию и санкцию. 

1.Гипотеза юридической нормы – это часть юридической нормы, указывающая на 
конкретные жизненные обстоятельства, при наличии или отсутствии которых начинает 
действовать (реализуется) норма. 

С помощью гипотезы абстрактный вариант поведения «привязывается» к 
конкретному жизненному случаю, к определенному человеку, времени и месту. Иными 
словами, гипотеза приводит в движение юридическую норму. Например, в соответствии с 
семейным законодательством (ст. 12 Семейного кодекса РФ) для заключения брака 
необходимы взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в брак, и 
достижение ими брачного возраста. Только при наличии упомянутых обстоятельств 
(положительная гипотеза) норма будет действовать. Наряду с этим действие 



рассматриваемой нормы связывается одновременно и с некоторыми обстоятельствами, 
названными в ст. 14 Семейного кодекса РФ: отсутствие уже зарегистрированного брака, 
близких родственных отношений с лицом, вступающим в брак, а также признанной судом 
недееспособности вследствие психического расстройства (отрицательная гипотеза). 

2.Диспозиция юридической нормы – часть юридической нормы, содержащая 
правило поведения, которому должны следовать участники правовых отношений 
(субъекты права). 

Диспозиция указывает на суть и содержание самого правила поведения, на те права 
и обязанности, на страже которых стоит государство (это модель правомерного поведения). 

В зависимости от того, как излагается правило поведения, различают следующие 
виды диспозиции:– простая – диспозиция, называющая вариант поведения, но не 
раскрывающая, не разъясняющая его (например, ч. 1 ст. 126 Уголовного кодекса РФ – 

«Похищение человека[1] наказывается…»; ч. 1 ст. 241 Уголовного кодекса Республики 
Корея – «Лицо, состоящее в браке и совершающее прелюбодеяние, подлежит 
наказанию…»);– описательная – диспозиция, описывающая все существенные признаки 
поведения (например, ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса РФ – «Убийство, то есть умышленное 
причинение смерти другому человеку, наказывается…»);– ссылочная – диспозиция, не 
излагающая правило поведения, а отсылающая для ознакомления с ним к другой норме 
закона (например, п. 2 ч. 1 ст. 80 Семейного кодекса РФ – «Родители вправе заключить 
соглашение о содержании своих несовершеннолетних детей (соглашение об уплате 
алиментов) в соответствии с гл. 16 настоящего Кодекса…»). 

Разновидностью ссылочной диспозиции является бланкетная диспозиция, которая 
для ознакомления с правилами поведения отсылает не к нормам закона, а к инструкциям, 
правилам, техническим нормам (бланкам) и др. (например, ч. 1 ст. 219 Уголовного кодекса 
РФ – «Нарушение правил пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала 
обязанность по их соблюдению, …наказывается…», то есть, дана отсылка к Правилам 
пожарной безопасности в России). 

3.Санкция правовой нормы – часть юридической нормы, указывающая на 
неблагоприятные последствия, возникающие в результате (вследствие) нарушения 
диспозиции нормы права. 

В санкции выражается неодобрительное отношение общества, государства, 
личности к нарушителям нормы. До тех пор, пока нормы права не будут исполняться в силу 
убеждения, добровольно, до тех пор, пока существуют правонарушения, санкция будет 
оставаться действенным средством соблюдения и исполнения юридических норм, а тем 
самым – средством укрепления законности и правопорядка. 

Санкции классифицируют:  
1. По объему и размерам неблагоприятных для правонарушителя последствий 

выделяют: 
– абсолютно-определенные санкции, где точно указан размер неблагоприятных 

последствий (освобождение работника от исполнения своих обязанностей, увольнение, 
точно обозначенный размер штрафа и др., например, ч. 2 ст. 12.15 Кодекса об 
административных правонарушениях РФ; ст. 118 Налогового кодекса РФ); 

– относительно-определенные санкции, где границы неблагоприятных 
последствий указаны от минимального до максимального или только до максимального 
(это многие санкции уголовно-правовых и других норм с формулировкой «наказывается 
лишением свободы на срок от… до… лет» или «наказывается лишением свободы сроком 
до… лет»; например, ч. 1 ст. 132 Уголовного кодекса РФ – «Мужеложство, лесбиянство и 
иные действия сексуального характера с применением насилия… наказываются лишением 
свободы на срок от трех до шести лет», ст. 13.24 Кодекса об административных 
правонарушениях РФ – «Повреждение телефонов-автоматов – влечет наложение 
административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей»); 



– альтернативные санкции, где названы и перечислены через соединительно-

разделительные союзы «или», «либо» несколько видов неблагоприятных последствий, из 
которых правоприменитель выбирает только одно – наиболее целесообразное для 
решаемого случая (например, ст. 6.12 Кодекса об административных правонарушениях РФ 
– «Получение дохода от занятия проституцией, если этот доход связан с занятием другого 
лица проституцией, – влечет наложение административного штрафа в размере от двух 
тысяч пятисот рублей или административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток», 
ст. 214 Уголовного кодекса РФ). 

Способы изложения нормы права в правовых актах 

Формы права, в первую очередь законы, содержат нормы права, но излагаются по 
правилам языка, формальной логики. Они не имеют структуры нормы права. В реальной 
правовой действительности норм права нет. Их надо воссоздать из статей нормативных 
правовых актов, используя все методы познания, включая толкование. Статьи законов 
излагаются как часть общего текста, последовательно описывающего определенное 
поведение. При этом может ввести в заблуждение обилие «если» в текстах нормативных 
правовых актов. Но эти «если» не следует путать с началом гипотезы. В статьях законов 
выделяют пункты, абзацы, части, но и эти элементы не совпадают с нормой права. Нередко 
элементы нормы права разбросаны не только по разным частям закона, но и по разным 
законам и даже - разным нормативным правовым актам. Наиболее распространен такой 
вариант: гипотеза и диспозиция располагаются в одной статье, а санкция - в другой или в 
другом акте. Такое соотношение предопределено именно логической структурой нормы 
права. 

Известны два основных способа изложения нормы права в статьях нормативных 
актов: прямой и непрямой, который, в свою очередь, делится на отсылочный и бланкетный. 
Прямой способ предполагает наличие всех трех элементов в одной статье. Прямое 
изложение скорее исключение, чем правило, так как в нем совпадают норма права и статья 
закона. Это идеальное положение для всех субъектов права, поскольку такую норму легко 
найти и ею удобно пользоваться. Примеры прямого способа изложения имеются в 
гражданском законодательстве (ст. 167 ГК РФ). Непрямой способ изложения означает, что 
в статье нормативного правового акта сосредоточены не все элементы нормы. Как правило, 
отсутствует санкция или гипотеза. Это вызвано тем, что воссоздание нормы права всегда 
начинают именно с диспозиции, которая содержит правило поведения. 

Выделяют отсылочные и бланкетные разновидности непрямого способа изложения, 
которые отличаются степенью точности указания на нахождение недостающих элементов 
нормы права. Отсылочный способ имеет место 

в тех случаях, когда в тексте акта содержатся не все элементы правовой нормы и 
имеется определенная отсылка к другим статьям данного акта, где находятся иные 
элементы нормы права. Отсылочный способ содержит точное указание на статью, часть, 
пункт, в котором находится недостающий элемент нормы права. Например, в статье 26 ГК 
РФ установлена дееспособность лиц в возрасте от 14 до 18 лет и одновременно дается 
отсылка на пункт 2 ст. 28 ГК РФ, устанавливающий объем гражданских прав малолетних. 
Действительно, лица от 14 до 18 лет должны обладать правами малолетних. Этот способ 
используется для экономии законодательного текста, так как в иначе требовалось бы 
повторить одно или несколько предписаний в разных статьях. 

Обилие примеров отсылочных норм имеется в части второй Гражданского кодекса 
РФ: практически в каждой третьей статье имеются ссылки. Сами отсылки разнятся друг от 
друга. Имеют место отсылки между пунктами одной статьи. Так, например, в пункте 1 ст. 
480 ГК РФ описываются последствия передачи некомплектного товара. В пункте 3 той же 
статьи дана отсылка к пункту 1, в силу чего те же последствия применяются и к обязанности 



передать комплект товаров. Одновременно в этой же статье даны отсылки и к другим 
статьям: в пункте 1 - к статье 478, а в пункте 3 - к статье 479. 

Реже, но имеются точные отсылки одного закона к другому. Так, все четыре части 
Гражданского кодекса представляют собой самостоятельные законы, принятые с 
перерывом в несколько лет: часть первая - в 1994 году, часть вторая - в 1996 году, часть 
третья - в 2001 году, часть четвертая - в 2006 году. Тем не менее, вторая и третья части 
ссылаются на первую. Так, например, в статье 486 предусмотрено следующее правило: 
«Если покупатель своевременно не оплачивает переданный в соответствии с договором 
купли-продажи товар, продавец вправе потребовать оплаты товара и уплаты процентов в 
соответствии со статьей 395 настоящего кодекса». Это отсылка к первой части, и из этого 
следует, что Кодекс сам по себе считается целым единым актом. 

Ссылки в одном акте на статьи, части и пункты другого не приняты. Даже если есть 
возможность точно дать отсылку, например, к Конституции РФ, все же используется 
неопределенная отсылка. Например, в статье 3 ГК РФ указано, то в соответствии с 
Конституцией РФ гражданское законодательство относится к исключительному ведению 
Федерации. Можно было бы дать и точное нахождение этой нормы — пункт «о» ст. 71 
Конституции РФ. Но отсылка дана без точной адресации. 

Бланкетный способ изложения означает, что в статье нормативного правового акта 
устанавливается неопределенная отсылка к группе актов, правилам, инструкциям, которые 
не определены точно. 

Бланкетный способ означает неопределенность, которая может быть различной и 
касаться любого элемента нормы права. Примером бланкетного изложения является пункт 
1 ст. 428 ГК РФ: «Договором присоединения 

 

Контрольные вопросы к семинару. 
1. Структура нормы права. 
2. Понятие гипотезы и ее виды 

3. Понятие диспозиции и ее виды. 
4. Понятие санкции и ее виды. 
5. Способы изложения нормы права в правовых актах 

 

Практическое занятие №21. Система права.  
 

Цель: работа с правовыми актами: нахождение структурных элементов 
системы законодательства и соотнесение их с элементами системы права 

 

Структуру права составляют более или менее крупные объединения правовых норм: 
1. право в целом; 2. отрасль права; 3. подотрасль права; 4. институт права; 5.норма права. 

Отрасль права – это совокупность норм, регулирующих однородные общественные 
отношения, присущим ей методом правового регулирования. 

Подотрасль права – совокупность норм, регулирующих несколько сторон (участков) 
однородных общественных отношений. 

Правовой институт– совокупность норм, регулирующих определенный участок 
(сторону) однородных общественных отношений. 

Система права 

– внутреннее строение права, деление его на отрасли, подотрасли и правовые 
институты в соответствии с предметом и методом правового регулирования. 

Признаки системы права: 
1) складывается в соответствии с потребностями общественного развития; 
2) состоит из норм, правовых институтов, подотраслей и отраслей; 



3) характеризуется наличием прямых и обратных связей; 4) должна быть внутренне 
не противоречивой, согласованной. 

Кроме отраслей и институтов в структуре права принято выделять две большие 
подсистемы права: частное и публичное право. Публичное право является совокупностью 
норм, регулирующих властеотношения, защищает государственные интересы на основе 
императивных предписаний. Частное право является совокупностью норм, регулирующих 
и охраняющих отношения частных лиц. Если частное право является сферой свободного 
усмотрения субъектов и частной инициативы, то публичное право является сферой власти 

и подчинения. Основными критериями разграничения частного и публичного права 
являются: 

 интерес (частные или государственные интересы); 
 предмет правового регулирования (имущественные или неимущественные 

отношения); 
 метод правового регулирования (координации или субординации); 
 субъектный состав (регулирует отношения частных лиц или отношения с 

государством и государственными органами). 

 Частное право состоит из отраслей гражданского, семейного, 
предпринимательского права, а публичное право состоит из отраслей конституционного, 
административного, уголовного, уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного, 
финансового права и др. 

 Система права включает в себя кроме названных элементов и другие крупные 
блоки норм права, например, внутригосударственного права, общепризнанных принципов 
и норм международного права. Система права является в целом сложным, многоуровневым 
комплексом, «структурными элементами которого, существующими и 
функционирующими на разных уровнях, являются отрасли, институты и нормы». 

В основе деления права на отрасли находятся предмет и метод правового 
регулирования.  

Под предметом правового регулирования понимается совокупность 
общественных отношений, требующих правового воздействия. Другими словами, предмет 
правового регулирования составляют качественно однородные отношения, которые 
соответственно регулируются определенной группой юридических норм. Каждая отрасль 
права регламентирует свой особый участок (сферу) общественных отношений 
однопорядкового характера (однородных), своеобразие которых позволяет отличать одну 
отрасль права от другой. Но предмет правового регулирования не может быть 
единственным критерием деления права на отрасли, так как общественные отношения 
разнообразны и часто одни и те же общественные отношения регулируются различными 
отраслями и способами. 

Вторым критерием отграничения одной отрасли права от другой является метод 
правового регулирования. Если предмет выступает материальным критерием 
отграничения отраслей права, то метод (формально-юридический критерий) помогает 
понять – как (каким способом) осуществляется правовое регулирование. 

Под методом правового регулирования понимаются обусловленные предметом 
регулирования способы правового воздействия отрасли права на общественные отношения. 

Метод правового регулирования реализуется в определенные общественные 
отношения с помощью таких способов правового регулирования, как дозволение, 
запрещение и обязывание: 

 дозволение – предоставление лицу права на совершение тех ли иных 
действий, не запрещенных законом; 

 обязывание – возложение на субъекта обязанности определенного поведения, 
совершения тех или иных действий; 

 запрещение – возложение на субъекта обязанности воздержаться от 
определенного поведения, от совершения тех или иных действий. 
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Метод правового регулирования в основном принято подразделять на авторитарный 
и автономный. 

Авторитарный метод (метод субординации) – это способ властного императивного 
воздействия на участников общественных отношений, основанный на запретах, 
обязанностях, наказаниях и предписаниях. Этот метод характерен для таких отраслей как 
уголовное и административное право. 

Автономный метод (метод координации) – это способ регулирования общественных 
отношений, основанный на дозволениях, предоставленных равноправным сторонам. Этот 
метод предоставляет субъектам правоотношения возможность усмотрения при вступлении 
в те или иные отношения и выбора варианта своего поведения. Он, например, характерен 
для отраслей гражданского и семейного права. 

Принято также данные методы именовать в юридической литературе императивным 
и диспозитивным методами. Императивный метод основан на применении властных 
юридических предписаний, когда субъекты правоотношений вправе совершать только те 
действия, которые разрешены («запрещено все, кроме того, что дозволено»). 
Диспозитивный метод предоставляет возможность самим участникам отношений 
самостоятельно выбирать вариант своего поведения. Лица при этом вправе совершать 
любые действия, прямо не запрещенные законом («дозволено все, кроме того, что 
запрещено»). 

Предмет и метод правового регулирования вместе позволяют упорядочивать 
системные образования права, выстраивать их во внутренне согласованные общности 
права. Любая система права в тоже время подразделяется на публичное и частное право, 
критерием подобной классификации является выполняемая нормами права в обществе роль 
и их целевое назначение. 

Отрасли права являются главным подразделением системы права, представляя собой 
совокупность юридических норм, институтов, подотраслей, регулирующих значительный 
круг однородных общественных отношений, объединенных общностью предмета и метода. 
Другими словами, отрасль права представляет собой совокупность норм, регулирующих 
самостоятельную сферу сходных по характеру (однородных) общественных отношений. 
Так, например, отношения, связанные с имущественной сферой, регулируются нормами 
гражданского права, а отношения в сфере управления – административным правом, брачно-

семейные отношения – семейным правом и др. 
Отрасль права – наиболее крупное подразделение системы права. Качественная 

однородность, специфика той или иной области общественных отношений требуют 
формирования определенной отрасли права. 

 Если система права складывается из отраслей, то сами отрасли права 

складываются из подотраслей, институтов и норм права. 

 Все отрасли права, прежде всего, делятся на материальные и процессуальные. 
Материальные отрасли регулируют объем прав и обязанностей субъектов (гражданское, 

трудовое, уголовное право). Процессуальные отрасли регулируют порядок производства по 
гражданским и уголовным делам (гражданский, уголовный, арбитражный процессы). 

Процессуальные отрасли содержательно, функционально связаны с материальными, 
раскрывают порядок разрешения конфликтов, когда права и обязанности субъектов не 
могут реализоваться, например, из-за правонарушения. Это двусторонняя и взаимная связь. 

Краткая характеристика основных отраслей права означает рассмотрение 
конкретного предмета и метода правового регулирования. 

Конституционное право – отрасль права, устанавливающая основы 
конституционного строя, правовое положение личности, форму правления и 
государственного устройства. Преобладающий метод правового регулирования – 

императивный. В конституционном праве сосредоточены основные правовые режимы, 
находящие детализацию в других отраслях права. «Конституционное право регулирует 
отношения, складывающееся во всех сферах жизнедеятельности общества: политической, 
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экономической, социальной, духовной и пр. Другие же отрасли права воздействуют на 
общественные отношения в какой-либо области жизни. Так, предметом трудового права 

являются трудовые отношения, финансового права – финансовые отношения, гражданского 
права – имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения». 

Административное право – регулирует отношения, складывающиеся в сфере 
государственного управления, т.е. в процессе исполнительно-распорядительной 
деятельности государства; преобладающий метод – императивный. Административное 
право является публично-правовой отраслью. Административно-правовые отношения 

складываются «в сфере организации и функционирования исполнительной власти, 

государственного управления и местного самоуправления, а также в процессе 
внутриорганизационной и административно-юрисдикционной деятельности иных 
государственных органов». 

Гражданское право – является совокупностью норм, регулирующих 
имущественные и личные неимущественные отношения; основной метод – диспозитивный. 
Подотраслями гражданского права являются: вещное право, обязательственное право, 

личные неимущественные права, право интеллектуальной собственности, наследственное 
право. Гражданское право составляет основу всего частноправового регулирования. 
«Общие нормы и принципы гражданского права могут применяться для регулирования 
любых отношений, входящих в частноправовую сферу, если на это счет отсутствуют 
прямые предписания специального законодательства. Это касается семейного права, а 
также ряда институтов трудового, природоресурсного, экологического права». 

Уголовное право – регулирует общественные отношения, возникающие в связи с 
совершением преступлений, устанавливая определенную систему наказаний и 
освобождения от наказания. Преобладающий метод регулирования – императивный. 
Уголовное право является совокупностью норм, «определяющих преступность и 
наказуемость деяния, основания уголовной ответственности, виды наказаний и иных 
принудительных мер, общие начала и условия их назначения, а также освобождение от 
уголовной ответственности и наказания». 

Уголовно-исполнительное право – отрасль, которая регулирует условия и порядок 
назначения и отбывания наказания, устанавливает виды исправительных учреждений в 
соответствии с характером и степенью тяжести совершенного преступления, порядок 
функционирования учреждений уголовно-исполнительной системы, права и обязанности 
осужденных и др. «Основанием возникновения уголовно-правового отношения является 
факт совершения деяния, предусмотренного уголовным законом, а уголовно-

исполнительного – обвинительный приговор суда; уголовно-правовое отношение 
возникает в момент совершения указанного деяния, уголовно-исполнительное – с момента 
вступления обвинительного приговора в силу».При этом указывается, что субъектами 
уголовно-правового отношения являются лицо, совершившее общественно опасное деяние 
и государство, а субъектами уголовно-исполнительного отношения– осужденный и 
учреждения, исполняющие наказания. 

Уголовно-процессуальное право – совокупность норм, регулирующих порядок 
производства по уголовным делам (дознания, следствия, судебного разбирательства). 

Уголовный процесс является деятельностью правоохранительных органов «по раскрытию 
преступлений, изобличению виновных и привлечению их к уголовной ответственности». 
Уголовный процесс является формой жизни уголовного закона. 

Гражданско-процессуальное право – является совокупностью норм права, 
регулирующих порядок процедурных (процессуальных) действий по гражданским делам. 
В рамках гражданского процесса выделяют в основном исковое производство, 
производство по делам, возникающим из публично-правовых отношений и особое 
производство (по установлению фактов, имеющих юридическое значение, дела об 
усыновлении, о восстановлении прав по утраченным документам и др.). «Гражданское 
процессуальное право представляет собой совокупность гражданских процессуальных 
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норм, регламентирующих правоприменительную деятельность судов общей юрисдикции 
по защите оспариваемых или нарушенных субъективных прав граждан, в том числе 
иностранных граждан, лиц без гражданства, а также организаций, как пользующихся, так и 
не пользующихся правами юридических лиц».Таким образом, предметом гражданского 
процесса как специальной деятельности суда в определенной процессуальной форме, 
является рассмотрение в суде конкретных гражданских дел. Другими словами, гражданское 
процессуальное право «регулирует порядок осуществления гражданского процесса, 
выступающего в качестве основного элемента данной отрасли права. Российское 
гражданское процессуальное право относится не к частному, а к публичному праву, 
поскольку правосудие в Российской Федерации осуществляется от имени государства». 
Наиболее тесно гражданское процессуальное право связано с материально-правовыми 
отраслями частного права: гражданского, трудового, семейного и др. 

Финансовое право – это совокупность норм, регулирующих отношения в сфере 
формирования государственного и местных бюджетов, их реализацию, контроль за 
порядком исчисления и взимания налоговых платежей и в целом – отношения по 
накоплению и распределению финансовых потоков. Финансовая деятельность государства 
включает в себя деятельность по образованию, перераспределению и использованию 
централизованных и децентрализованных фондов денежных средств. Оно регулирует 
общественные отношения, возникающие в финансовой деятельности государства для 
обеспечения его задач и функций. 

Финансовое право включает в себя прежде всего бюджетное право и бюджетный 
процесс, правовое регулирование государственных и муниципальных доходов и расходов, 

порядок банковской деятельности, денежных расчетов, валютное регулирование и др. 
Н.И.Химичева определяет, что финансовое право является «совокупностью норм, 
регулирующих общественные отношения, которые возникают в процессе образования, 
распределения и использования денежных фондов (финансовых ресурсов) государства и 
органов местного самоуправления, необходимых для реализации их задач». 

Семейное право – это отрасль права, которая регулирует брачно-семейные 
отношения, устанавливает права и обязанности супругов, родителей, детей, опекунов, 
попечителей и других субъектов по отношению друг к другу и к обществу и государству в 
целом. Оно подробно регулирует порядок заключения и расторжения брака, 
имущественный и другие режимы совместной деятельности сторон, основанные на факте 
заключения брака или на основе иных фактов, подпадающих под соответствующие методы 
регулирования (алиментные отношения, отношения по признанию отцовства 
(материнства), охрана прав несовершеннолетних детей, законный и договорной режим 
раздела имущества, отношения по воспитанию детей и попечению за нетрудоспособными 
родителями, другими родственниками). Семейное право определяет формы и порядок 
устройства в семью детей, оставшихся без попечения родителей». Семейное право на 
современном этапе детально регулирует семейные правоотношения, брак, правоотношения 

родителей и детей, алиментные обязательства, усыновление, опеку и попечительство над 
несовершеннолетними, семейные отношения с участием иностранного элемента. 

Трудовое право – объединяет нормы, которые устанавливают порядок трудовых 
отношений, заключения и расторжения трудового договора, отношения социального 
партнерства, режим рабочего времени и времени отдыха, оплаты и нормирования труда, 
гарантии и компенсации, трудовой распорядок и охрану труда, материальную 
ответственность сторон трудового договора, порядок защиты прав работников, порядок 
разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров, особенности 
регулирования труда отдельных категорий работников и ответственность за нарушение 
трудового законодательства. Трудовое право «регулирует общественные отношения, 
которые складываются в процессе функционирования рынка труда, организации и 
применения наемного труда. В своей совокупности эти отношения и составляют основные 
элементы (ядро) предмета трудового права России». В систему трудовых правоотношений 
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входят также отношения по организации труда и управления трудом, трудоустройству, 
профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации, надзору и 
контролю за соблюдением трудового законодательства и др. 

Земельное право – отрасль, регулирующая отношения по поводу владения, 
пользования и распоряжения землей. Оно включает в себя порядок регулирования права 
собственности и иных вещных прав на землю, правовые основы землепользования. 
Основным предметом регулирования земельного права являются: государственное 
управление земельным фондом, охрана земель, а также правовые режимы земель 
сельскохозяйственного назначения, режим земель поселений и предоставленных для целей 
недропользования, земель лесного фонда, водного фонда, земель запаса и особо 
охраняемых территорий. 

Экологическое право – представляет собой совокупность норм, регулирующих 
общественные отношения в сфере взаимодействия общества и природы, т.е. специфически 
экологические отношения по поводу рационального использования и охраны природных 
ресурсов, режим особо охраняемых природных объектов и др. Экологическое право как 
отрасль права определяет экологические функции государства, экологические права и 
обязанности граждан, право собственности на природные ресурсы, право 
природопользования и его виды, юридическую ответственность и др. 

Предпринимательское право – комплексная отрасль права, определяющая порядок 
ведения предпринимательской деятельности (связанной с получением прибыли) для 
граждан и юридических лиц, организационно-правовые формы предпринимательской 
деятельности, государственное регулирование (налоговое, правовое), договорные 
отношения, способы обеспечения обязательств, правовое регулирование 
несостоятельности (банкротства) предпринимателей, ответственность за нарушение 
договорных обязательств, правовое регулирование внешнеэкономической деятельности и 
др. Предметом предпринимательского права является «нормативно определенная 
комплексная отрасль права, представляющая собой совокупность норм и институтов, 
регулирующих общественные отношения в области предпринимательской деятельности». 
Субъектами предпринимательской деятельности являются индивидуальные 
предприниматели, государственные предприятия, производственные кооперативы, 

коммерческие и некоммерческие организации, осуществляющие предпринимательскую 
деятельность в соответствии с учредительными документами. 

Коммерческое право (торговое) право регулирует отношения, возникающие в 
сфере торговли, т.е. предметом регулирования коммерческого права является порядок 
осуществления торговой деятельности. 

Жилищное право – является системой правовых норм, регулирующих отношения в 
связи с использованием жилых помещений государственного, ведомственного, 
муниципального и частного жилищных фондов, порядок найма жилья и проживания, 
отношения по управлению жильем, приватизации жилья, ответственности за нарушение 
жилищного законодательства. 

В науке также принято деление отраслей права на профилирующие (главные, 
базовые отрасли), специальные (регулирующие особые сферы отношений) и комплексные 
(соединяющие в себе разнородные институты специальных и профилирующих отраслей). 
Путем создания комплексных отраслей права (предпринимательского, коммерческого, 
экологического и др.) происходит дальнейшая дифференциация отраслевого регулирования 
правоотношений. 

Система права находится не только в относительно стабильном состоянии, но и в 
процессе постоянного становления, нахождения определенного баланса в правовом 
регулировании общественных отношений. Например, в процессе становления находятся 
такие отрасли права, как конституционно-процессуальное, административно-

процессуальное и др. 
Институты права 
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Институт права – это упорядоченная совокупность юридических норм, 
регулирующих определенный вид (группу) общественных отношений. Если отрасль права 

регулирует род общественных отношений, то институт права – вид отношений. Понятие 
«род» шире понятия «вид». Тем самым, институт права входит в соответствующую отрасль 
права в соответствии с предметом и методом правового регулирования. 

В каждой отрасли права можно выделить множество институтов. Например, в 
отрасль уголовно-процессуального права включаются институты возбуждения уголовного 
дела, предъявления обвинения, применения мер пресечения, предварительного слушания, 
судебного разбирательства и др. Например, отрасль трудового права включает в себя 
институты охраны труда, трудового договора, материальной ответственности и др. 

Каждый институт является относительно обособленным блоком отрасли. Правовые 
институты могут объединяться в подотрасли права.  

Подотрасль права – это уже не институт, но еще не отрасль права. Например, 
авторское, изобретательское, жилищное право являются подотраслями гражданского права, 

налоговое право является подотраслью финансового права и т.д. Институт в свою очередь 
может делиться на субъинституты (регулирующие конкретную разновидность 
общественных отношений в рамках определенного института). Суть субъинститутов 
состоит в возможности дальнейшей дифференциации, делении институтов. Например, 
институт преступлений против жизни, здоровья и достоинства личности делится на 
субъинституты преступлений – против жизни, против здоровья и т.д. Не каждый институт 
права имеет хотя бы один субъинститут. 

Институты права можно классифицировать по следующим основаниям: 
1. По характеру предписаний институты подразделяются на материальные 

(институт найма) и процессуальные (институт иска); 
2. По функциональной роли – на регулятивные (институт договора, мены) и 

охранительные (институт привлечения к ответственности); 
3. По сфере распространения – на отраслевые (институт наследования, дарения, 

брака) и межотраслевые (институт частной собственности, иска). 
В последнее время принято говорить о проблеме комплексного института права, 

который может постепенно объединяться с единым институтом в рамках определенной 
отрасли права или специализироваться и делиться в дальнейшем, соединяясь с институтами 
родственных отраслей права. Таким образом создаются комплексные отрасли права. Это во 
многом обусловливается на современном этапе растущей функциональной взаимосвязью 
между отраслями права. 

Система права и правовая система 

При рассмотрении понятия «система права» необходимо отграниваться от понятия 
«правовая система». Правовая система – более широкое понятие, представляющая собой 
совокупную связь права, правовой идеологии и юридической практики. Категория 
«правовая система» приобретает большое значение для характеристики национальной 
правовой системы конкретного государства или группы государств (правовых семей). 

В зависимости от того, какой из элементов правовой системы играет решающую 
роль в правом регулировании, выделяют семьи правовых систем: романо-германскую, 
англосаксонскую (общего права), славянскую, мусульманскую и др. 

Первичным элементом системы права выступает юридическая норма, из норм 
складываются правовые институты (различные блоки права), из них складываются отрасли 
права (наиболее крупные подразделения права). В своей совокупности отрасли права и 
составляют право в целом или систему права конкретной страны. 

Правовую систему нельзя отожествлять с правовой надстройкой, которая 
характеризует место права по отношению к экономике и представляет собой совокупность 
правовых взглядов, норм, отношений, юридических учреждений, которые обусловлены 
экономическим развитием (базисом). Правовая система в отличие от правовой надстройки 
характеризует взаимосвязь правовых явлений и отношений, их функциональное 
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назначение. В качестве элементов правовой системы кроме права, правовой идеологии, 
юридической практики часто называют правосознание, юридическую науку (доктрину), 
правовую культуру, юридическую технику, правоотношения. Например, правосознание 
оказывает существенное влияние на нормотворческую деятельность и юридическую 
практику, но само обусловлено правом как основным элементом правовой системы. 
Юридическая практика (правотворческая и правоприменительная) оказывает обратное 
воздействие на право, формируя и корректируя его. Поэтому происходит дальнейшее 
совершенствование юридической науки, законодательства и правовой культуры. 

Таким образом, прослеживаются взаимосвязи между структурными элементами 
правовой системы. Система права выступает одним из базовых элементов правовой 
системы. Правовые системы современности рассматриваются в рамках или национальных 
правовых систем (российская, германская), или в рамках объединенных (родственных) 
систем международного характера, например, российская правовая система является 
составной частью романо-германской или славянской правовой системы. Как и внутри 
романо-германской системы выделяют группу романского права (Франция, Италия, 
Испания, Швейцария, Бельгия и др.) и группу германского права (Германия, Австрия, 
Венгрия и др.). Внутри англосаксонской правовой системы различают английскую и 
американскую модель. Другими словами, составные элементы, входящие в правовые 
системы неодинаковы и их дифференциация позволяет осуществлять подобную 
классификацию. 

Внутригосударственное и международное право 

Внутригосударственное право как система национального права устанавливается 
конкретными государствами, но в основном в соответствии с общепризнанными 
принципами и нормами международного права. Процессы глобализации правосознания и 
права приобретают все большую значимость, хотя этот процесс протекает неравномерно и 
зависит как от внутренних, так и от международных факторов. 

Международное право представляет собой систему юридических принципов и норм, 
выражающих согласованную волю участников международных отношений и 
регулирующих их взаимодействие. 

Институты международного права формируются путем согласования позиций 
участников международных отношений. Международное право не входит в систему 
внутригосударственного права, оно занимает наднациональное положение. С другой 
стороны, международное и внутреннее право взаимосвязаны между собой. 
Международные принципы и нормы, международные договоры в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. 

Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем 
предусмотрены внутренним законодательством, то применяются правила международного 
договора. Конституции многих государств содержат нормы, в соответствии с которыми 
любое лицо может обратиться в межгосударственные органы по защите прав человека, при 
этом вступают в действие принципы международного процессуального права. «Существует 
два основных подхода к решению вопроса о соотношении международного права и 
внутригосударственного: монистический, согласно которому международное и 
внутригосударственное право рассматриваются как части единой системы, и 
дуалистический, согласно которому международное и внутригосударственное право – это 
две различные правовые системы». 

Международное право делится на международное публичное и международное 
частное право. Первое – регулирует отношения между государствами и международными 
организациями, второе – гражданско-правовые отношения с участием иностранного 
элемента (иностранных физических и юридических лиц). 

Соотношение системы права и системы законодательства 

Если система права выступает как внутренняя форма права (его строение по 
отраслям и институтам), то система законодательства как внешняя форма права, как 
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система нормативно-правовых актов, в которых отрасли и институты права выражены (С.А. 
Комаров). 

Система права характеризует взаимосвязи между ее основными элементами, так же 
как и система законодательства. Систему права и систему законодательства различают по 
следующим основаниям: 

1. Первичным элементом системы права является норма права, а первичным 
элементом системы законодательства – нормативно-правовой акт; 

2. Система права складывается исторически, в соответствии с общественными 
интересами и отношениями, а система законодательства обусловлена волей законодателя; 

3. Система права выступает в качестве содержания, а система законодательства 
в качестве формы права; 

4. Система права имеет первичный характер, является основой системы 
законодательства. Система законодательства носит производный характер от системы 
права. 

5. Система права имеет отраслевое (горизонтальное) строение, а система 
законодательства строится по юридической силе (вертикальное строение). В связи с чем в 
системе законодательства в зависимости от формы государственного устройства 

выделяются конституционные, федеральные, местные законы и подзаконные акты, 
структурированные по юридической силе. 

6. Система права и система законодательства различаются также по объему: 
законодательство не охватывает всего разнообразия нормативности, хотя и включает в себя 
определения норм, но строится по своему – Общая, Особенная части, разделы, главы, 
статьи. 

Несовпадение системы права и системы законодательства связано с тем, что 
систематизация законодательства осуществляется при наличии уже сложившейся системы 
права, например, появлению кодексов предшествует образование соответствующих 
отраслей права. 

Контрольные вопросы к семинару: 

1. Понятие и структурные элементы системы права 

2. Основания деления права на отрасли 

3. Отрасли права. Краткая характеристика основных отраслей права 

4. Институты права 

5. Система права и правовая система 

6. Внутригосударственное и международное право 

7. Соотношение системы права и системы законодательства 

 

 

Практическое занятие №22. Типы права и основные правовые семьи мира. 

Сравнительный анализ правовых семей современности. 
 

Цель: изучить типы права и основные правовые семьи мира. 
 

Типология права - это его специфическая классификация, производимая с позиции 
следующих подходов. 

В рамках первого (формационного) главным критерием выступают соц.-
экономические признаки (общественно-экономич. формация). Именно базис (тип 
производств. отношений) является, по мнению представителей данного подхода. 

В зависимости от типов экономич. базиса выделяют рабовладельческий, 
феодальный, буржуазный и социалистический типы права. 

Достоинство: 
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    продуктивна сама идея делить право на основе соц.-экономических факторов, 
которые действительно весьма существенно влияют на общество. 

Слабая сторона: 
    формационный подход не позволяет в должной мере учесть конкретно-

историческую, культурно-национальную и спец.- юридическую специфику права. 
В рамках другого подхода типология права производится на основе конкретно-

географических, национально-исторических, религиозных, специально-юр. и иных 
признаков. В соответствии с названными критериями выделяют такие типы права: 

    национальные правовые системы (это конкретно-историческая совокупность 
права, юр. практики и господствующей правовой идеологии отдельного гос-ва); 

    правовые семьи (это совокупность правовых систем, выделенная на основе 
общности источников, структуры права и исторического пути его формирования). 
Различают следующие правовые семьи: общего права, романо-германская, славянская, 
мусульманская, индусская и др. 

 

Достоинство данной типологии заключается в том, что выделены нац.-исторические, 
конкретно-географические и технико-юр. признаки, которые весьма определенно 
характеризуют право. 

Слабой стороной является то, что ее представители недооценивают роль соц.-
экономических факторов в природе права. 

Правовая система – это совокупность взаимосвязанных, согласованных и 
взаимодействующих правовых средств, регулирующих общественные отношения, а также 
элементов, характеризующих уровень правового развития той или иной страны. 

Правовая семья – категория, которая служит для обозначения относительного 
единства правовых систем, имеющих сходные юридические признаки. И отражает те 
особенности названных систем, которые обусловлены сходством их конкретно-

исторического развития. 
Характеристика романо-германской правовой семьи (Россия, ФРГ, Франция, 

Австрия):1) исторически сложилась в результате рецепции римского права; 
2) основными источниками права являются нормативные правовые акты; 3) система 

права четко делится на отрасли права, признается также деление на публичное и частное 
право. 

Характеристика англо-американской правовой семьи (Англия, США, Канада): 
1) исторически сложилась в Англии в результате формирования общего права, 

дополнения его правом справедливости и толкованием статутов; 2) основным источником 
права служит норма, сформулированная судьями и выраженная в судебных прецедентах; 3) 
отрасли права выражены не столь гибко, как в романо-германской правовой семье, 
отсутствует деление на частное и публичное право. 

Характеристика мусульманского права (Иран, Пакистан, Ирак): 1) исторически 
сложилось на основе мусульманской религии – исламе; 2) основными источниками права 
являются Коран, сунна, иджма, кийас; 3) система права делится на уголовное, судебное и 
семейное право, отсутствует деление на публичное и частное.  

Особенности российской правовой системы 
Основные варианты отнесения российской правовой системы к какой-либо из 

правовых семей таковы: 
1. российская правовая система относится к романо-германской правовой семье; 2. 

российская правовая система относится к семье социалистического права (или, имея 
самобытный характер, является ее основным представителем); 3. российская правовая 
система относится к семье славянского права (или, имея самобытный характер, является ее 

основным представителем). 
Развитие российской правовой системы в Х-ХIX веках, восприятие ею византийской 

культуры, православия, духа позднеримского права, позволяют сделать вывод о ее 



вхождении в романо-германскую правовую семью. При этом следует отметить следующие 
особенности: 1) высокая, приоритетная защита общих интересов, общего дела, дух 
соборности в ущерб личным притязаниям индивида, его правам и интересам; 2) слабость 
личностного правового начала в культуре вообще; 3) широкое распространение неправовых 
регуляторов в обществе: моральных, религиозных, корпоративных и др.; 4) отрицательное 
отношение православной религии к фундаментальным устоям правового общества и к 
праву, правовой культуре; 5) высокая степень «присутствия» государственности в 
общественной жизни, в государственной идеологии, подчиненность права государству. 

По своим основным юридическим классификационным признакам российское право 
всегда относилось к романо-германской правовой семье и продолжает оставаться таковым. 
Об этом свидетельствует кодифицированный характер российского права, структура 
правовой нормы, принципы верховенства закона и соответствующая иерархия источников 
права, основные принципы судебной организации и судопроизводства. Все это, однако, не 
препятствует сохранению самобытности, особенностей, традиций, свойственных правовой 
системе России. 

Контрольные вопросы к семинару. 
 

1. Типы права. 
2. Правовая система и правовая семья. 
3. Романо-германская правовая семья. 
4. Англо-американская правовая семья. 
5. Религиозная правовая семья. 
6. Традиционная правовая семья. 
7. Особенности Российской правовой системы. 
 

 

Практическое занятие №23. Правоотношения 

 

Цель: изучить правовые отношения, их структуру и особенности; найти 

структурные элементы (субъекты, объекты, содержание) правоотношения, 
определить виды правоотношений по всем известным классификациям. 

 

Правоотношение –это урегулированное нормами права и охраняемое государством 
общественное отношение, участники которого имеют соответствующие субъективные 
права и юридические обязанности. 

1) это всегда общественное отношение, обозначающее собой конкретную 
социальную связь между субъектами; 

2) это отношение, как правило, на основе норм права, хотя возможно возникновение 
правоотношений и помимо юридических норм; 

3) это связь между сторонами посредством субъективных прав и юридических 
обязанностей; 

4) это всегда волевое отношение, так как для его возникновения необходима воля 
его участников; воля может присутствовать со стороны всех участников или одного; 

5) это отношение, охраняемое государством, обеспеченное его принудительной 
силой. 

Правоотношения занимают важное место в механизме правового регулирования, 

они переводят идеальную модель общественных отношений, содержащуюся в норме права, 
в наличное бытие у конкретных субъектов конкретных прав и обязанностей. 

Структура (элементы) правоотношений: 
1.Субъекты правоотношений – это участники правоотношений, обладающие 

соответствующими субъективными правами и юридическими обязанностями. 



Виды субъектов: 1. К индивидам относятся граждане, иностранцы, лица без 
гражданства (апатриды), лица с двойным гражданством (бипатриды). Правовое положение 
граждан характеризуется равенством общего правового статуса. Правовой статус 
иностранцев и лиц без гражданства не включает политических и некоторых других прав и 
обязанностей. 

2. Теория права определяет коллективного субъекта тоже как единое лицо, то есть 
лицо способное иметь единые цели, обеспечивать взаимодействие при их достижении, 
выражать единую волю, принимать на этой основе решения. Исходя из этого, к 
коллективным субъектам можно отнести, в первую очередь, организации: 

- Госуд-ые. Государственные органы выступают субъектами права, главным 
образом, реализуя свои властные полномочия. Учреждения занимаются социально-

культурной деятельностью, не связанной с властными полномочиями. Предприятия 
выступают субъектами права, осуществляя хозяйственную деятельность. 

- Негос- ые организации можно разделить на коммерческие и некоммерческие. 

Коммерческие выступают субъектами права, участвуя в хозяйственной деятельности, а 
некоммерческие – в сфере политической, идеологической, социальной и др. 

Все организации, в том числе и государственные в гражданско-правовой сфере 
выступают как юридические лица. 

Правосубъектность – признаваемая нормами нрава способность лица быть 
участником правоотношений. Правосубъектность является одной из предпосылок 
возникновения правоотношений. 

Применительно к коллективным субъектам правосубъектность не делится на 
составные части и выражается в их компетенции. 

Компетенция – это совокупность закрепленных в нормативных актах прав и 
обязанностей, полномочий, которыми наделяются конкретные органы или должностные 
лица. 

Правосубъектность организаций возникает с момента их создания и заканчивается в 
момент ликвидации или реорганизации. 

Применительно к индивидуальным субъектам правосубъектность делится на 
правоспособность и дееспособность. 

Правоспособность – это закрепленная в правовых нормах способность индивида 
иметь субъективные права и юридические обязанности. Правоспособность индивидов 
наступает с рождения и заканчивается со смертью. 

Дееспособность – это закрепленная в правовых нормах способность индивида 
своими действиями осуществлять (приобретать, использовать, изменять и прекращать) 
субъективные права и юридические обязанности. Дееспособность индивида возникает с 
установленного в отраслях права возраста. Это связано с тем, что физическая и психическая 
зрелость, необходимая для самостоятельной реализации своих прав и обязанностей, 
наступает лишь с возрастом (гражданское право – с 18 лет; административное право – с 16 
лет; уголовное право – с 16 лет, по некоторым преступлениям – с 14 лет). 

Содержание правоотношения образуют субъективные права и юридические 
обязанности сторон. Посредством их осуществляется юридическая связь участников 
правоотношения. 

1.Субъективное право– это мера возможного поведения управомоченной стороны 
правоотношения. Субъективное право позволяет управомоченному лицу удовлетворить 
какой-либо свой интерес. Это возможное поведение, то есть управомоченное лицо может 
по собственному желанию от него воздержаться. Субъективное право может включать 
различные правомочия: а) это возможность собственного определенного активного 
поведения; б) возможность требовать соответствующего поведения от обязанной стороны; 
в) возможность притязания, то есть обращения за защитой своего нарушенного права к 
компетентным государственным органам; г) возможность пользоваться каким-либо 
социальным благом; д) возможность совершать юридические действия. 



2.Юридическая обязанность– это мера необходимого поведения обязанной 
стороны правоотношения. Юридическая обязанность является гарантией осуществления 
субъективного права; не может быть прав, необеспеченных гарантией. Это необходимое 
поведение, от которого нельзя отказаться. Юридическая обязанность имеет три основные 
формы выражения; а) обязанность совершать определенные активные действия; б) 
обязанность воздержаться от запрещенных действий; в) обязанность претерпеть меры 
юридической ответственности.  

Объект правоотношения 
– это то, по поводу чего возникает правоотношение, то на что направлены права и 

обязанности участников правоотношений 

 

Контрольные вопросы к семинару. 
1. Понятие и предпосылки правовых оnношений. 
2. Структура правовых отношений. 
3. Субъект. Правоспособность и дееспособность. 
4. Объект. 
5. Содержание правовых отношений. 
6. Юридические факты.  
 

 

Практическое занятие №24 Правомерное поведение, правонарушение и 
юридическая ответственность.  

Цель: определить правомерное поведение, мотивы; рассмотреть понятие и 
состав правонарушения; решить задачи на определение состава правонарушения. 

 

 

Правомерное поведение – это поведение, соответствующее предписаниям 
правовых норм. Другие действия личности в сфере правового регулирования могут быть 
квалифицированны как юридически нейтральные (юридические безразличные) или как 
противоправные. Правомерное поведение – это деятельность личности в сфере правового 
регулирования, которая основывается на сознательном выполнении норм права 

(соблюдение, исполнение и использование). Правомерное поведение определяется как 
«поведение людей, которое в полной мере согласуется со всеми требованиями норм права». 

Правомерное поведение является общественно-полезным поведением, 
предпосылкой нормального состояния гражданского общества. Социальная ценность 
правомерного поведения состоит в его общественной полезности, массовости, 
добровольности, сознательности и ответственности за свои действия (бездействия). 
Правомерное поведение также рассматривается как «общественно необходимое, 
желательное или социально допустимое, волевое действие дееспособного субъекта, 
соответствующее требованиям норм права». 

Структура правомерного деяния, как и противоправного деяния, представляет 
единство четырех элементов: объекта, субъекта, объективной и субъективной сторон. 
Правомерное поведение выражается в усвоении и передаче другим субъектам социально 
ценных норм. 

 

Правонарушение – это общественно опасное, противоправное, виновное деяние 
деликтоспособного лица, за которое предусмотрена юридическая ответственность. 
Правонарушение по своим социальным и юридическим признакам противоположно 
правомерному поведению. 

Признаки правонарушения: 
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1) деяние, то есть внешне выраженное действие или бездействие; не являются 
деянием образ мысли, убеждения лица, если они непосредственно не сопровождаются 
определенными действиями; 

2) общественная опасность – наносит вред или создает угрозу нанесения вреда 
личности, обществу государству; это основной социальный признак правонарушения; 

3) противоправность – нарушает требования правовых норм; это основной 
юридический признак правонарушения, является следствием общественной опасности; 

4) виновность – характеризуется определенным (в форме умысла или 
неосторожности) интеллектуально-волевым отношением лица к своему деянию и его 
последствиям; 

5) наказуемость – это деяние, за которое предусмотрена юридическая 
ответственность. 

Правонарушения классифицируются: 
1. По степени общественной опасности правонарушения делятся на преступления 

и проступки. 

А) Преступление (в Российской Федерации) – это виновно совершенное 
общественно опасное деяние, запрещенной Уголовным кодексом под угрозой наказания. В 
теории права преступления можно определить как правонарушения, обладающие 
наибольшей степенью общественной опасности. Степень общественной опасности 
определяется значимостью нарушенного общественного отношения; объемом 
причиненного вреда; личностью правонарушителя; зависит от способа, времени, мотивов 
совершения правонарушения. Исчерпывающий перечень преступлений закреплен в 
уголовном законодательстве. Субъектом преступления в России может быть только 
физическое лицо. 

Б) Проступки в целом обладают меньшей степенью общественной опасности. Они 
крайне разнообразны, и в зависимости от отрасли права, которой запрещаются, делятся на 
административные, гражданско-правовые, дисциплинарные, процессуальные, 
международные. 

- Административное правонарушение – это противоправное, виновное действие 
(бездействие) физического или юридического лица, посягающее на государственный или 
общественный порядок, права граждан, установленный порядок управления, за который 
законодательством установлена административная ответственность. Лицо, совершающее 
административное правонарушение, не находится в служебной зависимости от лица, 
налагающего административную ответственность. 

- Гражданско-правовые нарушения (деликты) – это виновные, противоправные 
деяния физического или юридического лица, наносящие вред имущественным и некоторым 
личным неимущественным отношениям, за которые законодательством установлена 
гражданская ответственность. Деликты в основной своей массе является нарушениями 
договорных обязательств, а также нарушением личных неимущественных отношений, 
предусмотренных нормами права. 

- Дисциплинарный проступок – это виновное, противоправное нарушение 
рабочими, служащими предприятий, учреждений и других организаций трудовой, учебной, 
воинской и иной дисциплины. Лицо, совершившее дисциплинарный проступок, находится 
в служебной зависимости от лица, налагающего дисциплинарную ответственность. 

- Процессуальное правонарушение – виновное, противоправное деяние 
физического лица или органа государства, нарушающее установленную законом процедуру 
разрешения юридического дела. Субъектом данного правонарушения может быть сторона 
в юридическом деле (подсудимый, свидетель и др.). 

- Международное правонарушение – нарушающее нормы международного права 
деяние субъекта международного права. Международные правонарушения делятся па 
международные преступления (агрессия, геноцид, апартеид, международный терроризм и 
др.) и международные деликты (например, нарушение договорных торговых обязательств). 



Состав правонарушения 
Юридический состав правонарушения – юридическая конструкция, 

представляющая собой совокупность необходимых признаков каждого правонарушения. 
Элементы состава правонарушения 
1.Объект правонарушения – это то, на что посягает правонарушение. 
В результате совершения правонарушения происходят определенные негативные 

изменения в объекте. Объектом правонарушений могут быть только общественные 
отношения, но не нормы права и не конкретные социальные блага в виде денег, вещей, 
жизни, здоровья. Нормы права не являются объектом правонарушений, так как им 
непосредственно не наносится вред. Конкретные блага не могут быть объектом, поскольку 
сами по себе они не имеют правовой характер, а приобретают таковой только в качестве 
объекта правоотношения. Объект правоотношения традиционно делят на общий, родовой 
и непосредственный. 

Общий объект – это вся совокупность общественных отношений, охраняемых 
правом. 

Родовой объект – это совокупность однородных общественных отношений, 
охраняемых правом. 

Непосредственный объект – конкретное общественное отношение, охраняемое 
правом. 

2.Объективная сторона – это внешнее выражение правонарушения (внешняя 
сторона деяния). К признакам объективной стороны относятся: 

– деяние, то есть поведение лица, выражающееся в действии либо бездействии; 
– противоправность как признак деяния, то есть его противоречие требованиям 

правовых норм; 
– последствия (вред, причиненный преступлением); 
– причинная связь между деянием и последствиями (она присутствует тогда, когда 

деяние явилось главной и непосредственной причиной наступивших вредных 
последствий). 

Факультативные (дополнительные) признаки объективной стороны – способ, 
обстановка, время, место, орудия, средства совершения правонарушения. 

3.Субъект правонарушения – это лицо, совершившее правонарушение. 
Субъектом может быть деликтоспособное физическое лицо либо организация 

(юридическое лицо). Физическое лицо может быть признано субъектом правонарушения 
лишь при достижения определенного возраста (за совершение преступлений – с 16 лет, а за 
определенные – с 14 лет (ст. 20 Уголовного кодекса РФ); за административные 
правонарушения – с 16 лет; за гражданско-правовые деликты – с 18 лет). Не является 
субъектом правонарушение лицо, признанное судом недееспособным (невменяемым). 
Организации (юридические лица) признаются субъектами правонарушений в гражданском, 
административном праве. Российское уголовное право в качестве субъекта преступления 
признает только физическое лицо. 

4.Субъективная сторона – внутренняя сторона противоправного деяния. Основным 
признаком субъективной стороны является вина. 

Вина – это психическое отношение лица к противоправному деянию и его 
последствием, характеризующееся определенными интеллектуально-волевыми 
свойствами. 

Различают две основные формы вины – умысел и неосторожность. Умысел 

характеризуется тем, что лицо, совершившее правонарушение, осознавало общественно 
опасный характер своего действия или бездействия; предвидело его общественно опасные 
последствия и желало их (прямой умысел) или сознательно допускало наступление этих 
последствий (косвенный умысел). Неосторожность характеризуется тем, что лицо, 
совершившее правонарушение, предвидело возможность наступления общественно 
опасных последствий своего действия или бездействия, но легкомысленно рассчитывало на 



их предотвращение (противоправная самонадеянность) либо не предвидело возможности 
наступления таких последствий, хотя должно было и могло их предвидеть (противоправная 
небрежность). 

Факультативными признаками субъективной стороны правонарушения являются 
эмоциональное состояние, мотив и цель. 

Эмоциональное состояние – это внутренние переживания субъекта во время 
совершения правонарушения. 

Мотив – это внутренние побуждения к правонарушению. 
Цель – конкретный результат, к которому стремится правонарушитель. 
Деяние будет признано правонарушением только при наличии всех его элементов и 

признаков. 
Контрольные вопросы к семинару. 
1. Понятие и признаки правомерного поседения и правонарушения. 
2. Виды правонарушения: преступления и проступки. 
3. Состав правонарушения. 
4. Причина и условия совершения правонарушений в российском обществе 

(понятие и условия) 
 

Практическое занятие №25 Правомерное поведение, правонарушение и 
юридическая ответственность.  

Цель: решение практических ситуаций на определение вида юридической 
ответственности и возможности ее применения. 

 

 

Юридическая ответственность – это обязанность лица в соответствии с законом 
претерпевать определенные лишения государственно-властного характера за совершенное 
правонарушение. 

Юридическая ответственность представляет собой реакцию общества, государства 
на совершение правонарушений. Она призвана защитить общество от противоправных 
деяний, восстановить нарушенные, прерванные общественные отношения. Признаки 
юридической ответственности: 

1) она всегда связана с государственным принуждением (определенные лишения, 
принудить его к их несению, претерпеванию); 

2) наступает за совершение правонарушений и направлена на правонарушителя 3) 
это всегда лишения, то есть определенные негативные последствия личного (лишение 
свободы), имущественного (штраф) или организационного (лишение водительских прав) 
характера, причем лишения всегда носят дополнительный (штрафной) характер, то есть 
лицо не несло бы их в случае правомерного поведения; 

4) характер и объем лишений определен в санкциях правовых норм; 
5) осуществляется в установленных в нормах права процессуальных формах. 
Чаще всего юридическую ответственность делят на виды по, так называемому, 

отраслевому критерию, включающему в себя особое основание (вид правонарушения), 
особый порядок реализации и специфические меры наказания. 1.Уголовная 
ответственность– наиболее суровый вид ответственности, наступает за совершение 
преступления и предполагает такие виды наказания, как лишение свободы, исправительные 
работы, штрафы и др. (ст. 44 Уголовного кодекса РФ). В отличие от других видов наказания 
регламентируется только законом. К уголовной ответственности может привлекать только 
суд. Обвиняемый считается невиновным, пока не вступит в силу обвинительный приговор. 

2.Административная ответственность– наступает за совершение 
административного правонарушения и предполагает такие виды наказания, как 
административный арест, административный штраф и др. (ст. 3.2 Кодекса об 
административных правонарушениях РФ). Следует сказать, что привлечение к 



административной ответственности регламентируется и другими федеральными законами, 
указами Президента, постановлениями Правительства, законодательством субъектов 
Российской Федерации. Дела об административной ответственности могут рассматривать 
суды (мировые судьи), комиссии по делам несовершеннолетних граждан и защите их прав, 
административные комиссии, различные органы исполнительной власти и др. (ст. 22.1 
Кодекса об административных правонарушениях РФ). 

3.Гражданско-правовая ответственность– наступает за совершение гражданско-

правовых деликтов. Состоит в необходимости возместить ущерб, а в случаях, 
предусмотренных законом и договором, выплатить неустойку, штраф, пени. Гражданские 
дела рассматриваются судами (общей юрисдикции или арбитражными) или, в случаях 
предусмотренных законом, административными органами. 

4.Дисциплинарная ответственность– наступает за совершение дисциплинарного 
проступка и предполагает такие наказание, как замечание, выговор, увольнение и др. 
Регламентируется Трудовым кодексом РФ, правилами внутреннего трудового распорядка, 
уставами о дисциплине и др. Для дисциплинарной ответственности характерны отношения 
подчиненности лица, совершившего дисциплинарный проступок, к лицу, применяющему 
меры дисциплинарного взыскания. 

5.Материальная ответственность– ответственность стороны трудового договора 
за ущерб, причиненный ею другой стороне в результате ее виновного противоправного 
поведения (Трудовой кодекс РФ). Каждая из сторон трудового договора обязана доказать 
размер причиненного ей ущерба. При задержке заработной платы работодатель обязан 
выплатить ее с уплатой процентов. Предусматривается также материальное возмещение 
морального вреда, причиненного работнику. Работник обязан возместить работодателю 
лишь прямой действительный ущерб. Работник несет ответственность в пределах своего 
среднего месячного заработка. 

Юридическую ответственность классифицируют и по другим критериям. 
1.По субъекту применения санкций различается судебная и административная 

(внесудебная) ответственность. 
2.По субъекту правонарушения выделяют персональную и коллективную 

ответственность (например, коллективная (бригадная) материальная ответственность 
работников). 

3.По функциям ответственности различают правовосстановительную и карательную 
ответственность. 

Цели юридической ответственности – это то, на достижение чего направлена 
юридическая ответственность. Общей целью юридической ответственности является 
защита правопорядка. Применительно к конкретным правонарушениям целью 
юридической ответственности становится наказание виновного. Еще одной целью 
юридической ответственности является предупреждение совершения правонарушений 
впредь. функции: штрафную или карательную; предупредительно-воспитательную или 
превентивную; правовостановительную или компенсационную. 

Принципы юридической ответственности – это основополагающие начала ее 
существования и реализации, обеспечивающие достижение ее целей. 

– принцип законности – выражается в том, что к юридической ответственности 
может привлекать лишь компетентный, уполномоченный на то орган в полном 
соответствии с требованиями законодательства и за деяние, предусмотренное в 
законодательстве; 

– принцип справедливости – выражается в соответствии юридической 
ответственности ряду требований (нельзя применять уголовные наказания за совершение 
проступка; обратная сила закона, усиливающего или устанавливающего ответственность, 
недопустима; за одно нарушение возможно лишь одно наказание; вред, имеющий 
обратимый характер, подлежит восполнению); 



– принцип целесообразности– состоит в соответствии наказания, применяемого к 
правонарушителю, целям юридической ответственности; предполагает строгую 
индивидуализацию санкций (в соответствии с данным принципом закон допускает 
освобождение лица от юридической ответственности, если ее цели могут быть достигнуты 
без применения мер наказания); 

– принцип индивидуализации– предполагает при возложении юридической 
ответственности всесторонний учет личности правонарушителя, других обстоятельств 
дела; 

– принцип обоснованности– означает полное и всесторонне рассмотрение 
обстоятельств, имеющих юридическое значение для решения дела; 

– принцип неотвратимости– означает, что юридическая ответственность должна 
неизбежно наступать за всякое правонарушение; 

– принцип гуманизма – выражается в том, что процесс возложения юридической 
ответственности не должен быть направлен на унижение человеческого достоинства, 
сопровождаться пытками. 

 

 

 

Контрольные вопросы к семинару. 
1. Понятие юридической ответственности. Два аспекта юридической 

ответственности. 
1. Принципы юридической ответственности. 
2. Виды юридической ответственности. 
3. Основание юридической ответственности. 
  

 

Практическое занятие №26. Реализация права 

 

Цель: изучить реализацию права и ее основные формы; работа с актами 
применения права. Определение их видов и структурных элементов. 

 

Реализация права – осуществление в поведении субъектов права предписаний 
правовых норм. В реализации права выражается внешнее поведение людей. 

Формы реализации права. 

По субъекту – индивидуальная и коллективная. 
По внешней стороне – действие и бездействие. 

По характеру правореализующих действий 

1.Соблюдение – форма реализации права, при которой субъекты воздерживаются от 
совершения запрещенных нормами права действий. Соблюдение права является пассивной 
формой осуществления обязанностей. Например, работник не нарушает установленные в 
правилах внутреннего трудового распорядка запреты. 

2.Исполнение – совершение обязанной стороной в интересах управомоченной 
стороны указанных в нормах права действий. Это активная форма осуществления 
обязанностей. Например, продавец по договору купли-продажи передает покупателю 
товар, а покупатель, в свою очередь, оплачивает товар. 

3.Использование – это осуществление управомоченной стороной предоставленных 
в нормах права юридических возможностей. Здесь может иметь место как активное, так и 
пассивное поведение управомоченного лица. Например, участие в выборах; получение от 
должника, данной в займы суммы. 

4.Применение – властная деятельность компетентных государственных органов по 
разрешению юридического дела, направленная на установление, изменение, прекращение 



правоотношений, определения точного объема субъективных прав и юридических 
обязанностей их участников и их закрепление в специальных индивидуальных решениях. 

Применение права является сложной формой реализации и имеет следующие 
признаки: 

1) особый субъект – специально уполномоченный компетентный государственный 
орган или должностное лицо; в некоторых случаях это может быть общественная 
организация, в соответствии с законом уполномоченная на совершение очень узкого круга 
правоприменительных действий; 

2) государственно-властный характер, то есть предписания уполномоченного органа 
являются обязательными для лиц, которым они адресованы; 

3) осуществляется в закрепленном в нормах права процессуальном порядке; 
4) состоит из нескольких последовательных стадий; 
5) связано с принятием индивидуального правового акта. 
Применение права требуется, когда: 
1) правоотношение не может возникнуть без властного решения компетентного 

органа (установление права на получение пенсии); 
2) в силу особой социальной значимости отношение контролируется с позиций 

законности (регистрация брака); 
3) возникает необходимость в официальном установлении юридически значимого 

факта (признание человека безвестно отсутствующим); 
4) есть спор о праве (раздел супругами имущества); 
5) возникает необходимость в государственном принуждении; особой 

разновидностью этого случая является привлечение правонарушителя к юридической 
ответственности. 

Применение права должно соответствовать требованиям законности, 
обоснованности и целесообразности. 

1.Законность– правоприменитель решает дела в пределах своей компетенции, со 
строгим соблюдением процессуального порядка в соответствии с избранной нормой права. 

2.Обоснованностьзаключается в полном и всестороннем исследовании всех 
относящихся к делу фактических обстоятельствах. 

3.Целесообразность– принятие решения с учетом особенностей конкретного дела 
(особенностей обстановки, личности). 

Стадии применения права 
Три основных этапа: 
1) установление фактических обстоятельств дела (на этой стадии с помощью 

системы доказательств устанавливаются и процессуально закрепляются фактические 
обстоятельства, имеющие юридическое значение для дела; к ним предъявляются 
требования необходимости и достаточности для объективного и законного рассмотрения 
дела; 

2) установление юридической основы дела (на этой стадии правоприменитель 
проводит: а) юридическую квалификацию, то есть правовую оценку того или иного 
жизненного случая, а именно, выбирает отрасль, институт и норму права, регулирующие 
данное общественное отношение; б) проверку юридической нормы, то есть выясняет 
подлинность юридической нормы, которая удостоверяется официальным изданием, 
проверяет ее действие во времени, в пространстве и по кругу лиц; в) толкование нормы 
права, то есть деятельность по уяснению и, в случае необходимости, разъяснению ее 
истинного смысла); 

3) принятие решения (то есть фиксирование в необходимой процессуальной форме 
следствий, вытекающих из юридической квалификации установленных фактических 
обстоятельств, и определение порядка реализации субъективных прав и обязанностей 
сторон правоотношения; другими словами, принимается обязательный для исполнения 
правоприменительный акт). 



В том случае, когда решение принималось без участия одной из сторон, речь может 
идти о четвертой, дополнительной стадии – стадии доведения принятого решения до 
адресатов. В противном случае решение не может вступить в законную силу. 

Акты применения права 
Правоприменительные (индивидуальные) акты – это предписания 

государственных органов или должностных лиц, адресованные конкретным лицам или 
организациям и обязательные для исполнения ими. 

Как и нормативные акты, индивидуальные акты являются правовыми, поэтому 
имеет ряд схожих признаков: 

1) исходят от компетентных органов; 
2) носят государственно-властный характер; 
3) имеют определенную, установленную в нормах права форму; 
4) принимаются в соответствии с закрепленной в нормативных актах процедурой. 
Главное отличие же заключается в том, что правоприменительные акты всегда носят 

индивидуальный (персонифицированный) характер, они всегда адресованы конкретным 
субъектам в конкретных обстоятельствах, и содержат не норму права, а указание на то, кто 
в данной ситуации обладает субъективными правами и юридическими обязанностями. Они 
влекут юридические последствия, т.е. являются юридическими фактами (юридическими 
актами). 

 

Контрольные вопросы к семинару. 
1. Понятие и формы реализации права. 
2. Соблюдение права. 
3. Исполнение права. 
4. Использование права. 
5. Применение права как особая форма реализации права. 
6. Стадии применения права. 
7. Акты применения. 
 

 

Практическое занятие №27 Толкование права.  
 

Цель: работа с правовыми актами: толкование правовых норм и определение 
результата толкования 

 

Толкование норм права – это деятельность компетентных государственных 
органов, общественных организаций и отдельных граждан, направленная на установление 
содержания правовых норм. 

Толкование позволяет уяснить смысл нормативного предписания, его социальную 
направленность, место в системе правового регулирования. Толкование необходимо в связи 
с абстрактностью правовых норм, специальной терминологией, сложностью 
законодательного процесса и т.д. Толкование права является «интеллектуально-волевой 
деятельностью субъектов права по выяснению подлинного содержания правовых актов в 
целях их реализации и совершенствования». Деятельность по толкованию правовых норм 
имеет целью правильное и единообразное понимание и применение юридических 
предписаний. 

Разработка новых юридических предписаний также невозможна без толкования, так 
как в развитой системе законодательства большинство вновь создаваемых юридических 
норм связано с уже существующими законодательными положениями. 

Толкование призвано обеспечивать полную и всестороннюю реализацию норм права 

всеми субъектами правоприменительной деятельности. Тем самым толкование содействует 
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единообразному пониманию и применению норм права на всей территории их действия, 
обеспечивает законность и стабильный правопорядок во всех сферах общественной жизни. 

Проблема толкования норм права выходит за рамки реализации права. Толкование 
имеет самостоятельное значение, но в ходе правотворчества возрастает значение 
толкования. Без толкования права нельзя создать ни новых норм права, ни 
систематизировать имеющийся нормативный материал. 

Объектом толкования являются конкретные нормативно-правовые акты, при этом 
имеют значение не только нормы, зафиксированные в них, но и общие положения, 
например, преамбулы актов. 

Предметом толкования является историческая воля законодателя, выраженная в 
законе (во избежание толкования, которое может привести к изменению содержания самого 
нормативного акта). 

Задача толкования состоит в выяснении того смысла нормы, который 
сформулировал законодатель. 

Цель толкования состоит в правильном, точном и единообразном понимании и 
применении закона, в выявлении его сути, выраженной в словесной формулировке. Тем 
самым толкование призвано противодействовать попыткам отойти от смысла правовых 
норм, противопоставить «букву» и «дух» закона. Основной идеей толкования является идея 
охраны и всемерного укрепления законности. 

Функции толкования – раскрывают значение, социально-полезный результат, 
который достигается с помощью приемов и способов толкования. Принято выделять 
следующие функции толкования: познавательную, регламентирующую, 
правообеспечительную, конкретизационную и др. 

Толкование не вносит и не может вносить поправок и дополнений в действующее 
законодательство. Оно призвано лишь объяснять и уточнять то, что сформулировано в 
законе. Законы не должны изменяться и приспосабливаться к новым условиям в процессе 
толкования и применения, для этого существует правотворчество. 

В результате толкования не создается норма права, а лишь выявляется, 
устанавливается выраженная в законе воля законодателя. Толкование не должно подменять 
правотворчество там, где имеются пробелы в правовом регулировании, где необходимо 
издание новых нормативных актов. Верховенство закона при толковании проявляется в 
точном соответствии иных актов закону. Особую роль при толковании норм права имеет 
специальная юридическая подготовка. 

Толкование норм права занимает значительное место в процессе правоприменения. 

В процессе толкования необходимо прежде всего уяснить исторические условия, цель и 
социальную направленность правовой нормы. 

Толкование права в основном проявляется в трех аспектах: уяснение (для себя), 
разъяснение (для других) и интерпретация (выявление смысла нормы на основе анализа 

соотношения «буквы» и «духа» закона, т.е. объема понимания (толкования) и буквального 
смысла ее текста). 

Способы (виды) толкования правовых норм 

Способы толкования правовых норм связаны с толкованием-уяснением. Такое 
уяснение достигается различными способами. Способы толкования – это относительно 
обособленные совокупности приемов анализа правовых актов. Выделяют грамматическое, 
логическое, систематическое, историко-политическое, телеологическое, специально-

юридическое, функциональное толкование. 
1.Грамматическое толкование выражается в толковании с помощью языковых 

(филологических) средств, с помощью правил грамматики, орфографии и др. При таком 
толковании необходимо выяснить, в каких словах, предложениях сформулированы 
гипотеза, диспозиция и санкция правовой нормы. Осуществляется полный грамматический 
анализ текста нормы, начиная с отдельных слов, их значений, грамматических форм, связей 
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между ними и заканчивая предложениями, для чего уясняется их грамматическая и 
смысловая структура. 

Специальное внимание при этом уделяется выяснению значений отдельных 
терминов, когда важно установить их действительный смысл. Для правильного уяснения 
содержания правовой нормы ее текст подвергается тщательному филологическому 
анализу. Важно при этом обращать внимание на употребление соединительных и 
разделительных союзов, на совершенную и несовершенную формы глаголов и причастий. 

Словам и выражениям необходимо придавать то значение, которое они имеют в 
литературном языке (золотое правило толкования). Если законодатель с помощью 
определения, данного в законе (легальной дефиниции) определил значение термина, то в 
этом значении термин и должен употребляться. Значение одного термина нельзя 
произвольно распространять на другие термины. Если в законе не определено значение 
термина, то следует ему придавать смысл, употребляемый в юридической науке и практике. 
Нельзя придавать разным терминам одинаковое значение и трактовать отдельные слова 
нормы как лишние. 

2. Систематическое толкование состоит в уяснении смысла нормы путем ее 
сопоставления с другими нормами и установлении связей между ними. Это толкование 
осуществляется с помощью анализа системных связей юридической нормы с другими 
нормами, путем выявления места и роли конкретной нормы права в системе права. Любая 
норма права является составной частью системы права и действует в связи с другими 
нормами. Поэтому, чтобы уяснить действительное содержание определенной нормы права, 
необходимо установить ее логическую связь с другими нормами, например, необходимо 
правильное установление отсылочных связей между общими и конкретными нормами. Это 
позволяет толковать правовую норму без изменения ее внутреннего содержания, дополнять 
предписание исследуемой нормы, уточнять ее, ликвидировать возможность возникновения 
пробелов в процессе применения нормы права. 

Установление систематических связей между нормами позволяет правильно 
определить сферы их применения, что является необходимым условием квалификации 
юридических фактов. Выяснение систематических связей необходимо и для установления 
изъятий из общего правила. 

В ходе систематического толкования определяется место нормы в системе права, в 
отрасли и в институте права. Далее устанавливаются нормы, логически связанные с 
толкуемыми, что и позволяет уточнять смысл толкуемой нормы права. 

При систематическом толковании учитываются функциональные связи между 
нормами права (связь толкуемой нормы и нормы, раскрывающей ее смысл, связь общих и 
специальных норм, связь отсылочных статей, связь близких по содержанию одновидовых 
норм). 

Систематическое толкование объективно обусловлено взаимосвязью общественных 
отношений, которые регулируют соответствующие нормы права. 

3. Историко-политическое толкование норм права представляет собой уяснение 
их целей и задач на основе анализа исторической обстановки, в которых они были приняты. 

Историко-политическое (историко-целевое) толкование помогает выявить нормы, 
формально не отмененные, но фактически утратившие свое значение (в связи с изменением 
условий и фактов, на которые была рассчитана норма). Историческое толкование также 
предполагает уяснение смысла нормы путем сопоставления толкуемого закона с 
первоначальным его проектом, с отмененными актами по тому же вопросу, ознакомление с 
материалами обсуждения и принятия толкуемого акта. 

Историко-политический способ толкования состоит в уяснении тех целей и задач, 
которые решает государство путем установления определенных нормативных 
предписаний. Оно позволяет преодолевать чисто формальное применение закона, без учета 

тех целей, которые были сформулированы в законодательстве. Применение права не только 
формализованный процесс с разделением на стадии, но и политико-юридический акт, 
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выражающий отношение общества и государства к фактическим отношениям, которые 
приобретают статус правоотношений. 

Исторический способ толкования предполагает изучение источников права и 
источников правотворческого процесса, которые имеют прямое отношение к 
правотворческому процессу (проекты нормативных актов, протоколы их обсуждения, 
доклады и др.). 

Практическое значение при историческом толковании имеет историко-

сравнительный метод. Сравнение норм права внутринационального и международного 
законодательства важно как в начале правотворческого процесса, так и в последующей 
практике систематизации права. Историко-сравнительный анализ позволяет 
сформулировать и ведущие направления, цели и задачи правотворческого и 
правоприменительного процессов. 

4. Логический способ толкования состоит в использовании законов и правил 
логики для понимания действительного смысла правовой нормы. 

Интерпретатор с помощью логических приемов оперирует материалом нормы права, 
не обращаясь к другим средствам толкования. В результате такого толкования общее, 
абстрактное содержание правовой нормы приобретает конкретный характер. При этом 
применяются самые различные логические приемы: логическое преобразование, 
логический анализ понятий, умозаключения степени, выводы по аналогии и от противного, 
силлогизмы и др. 

Логическое толкование позволяет конкретизировать смысл нормы в процессе 
правоприменительной деятельности. Сопоставление признаков понятия, его объема, 

структурных и отсылочных связей позволяет уяснить содержание нормы. Логический 
анализ понятия является самым распространенным в толковании норм права. 

С логической стороны правоприменение представляет собой силлогизм, т.е. 
умозаключение, когда из двух категорических суждений необходимо выбрать третье. 
Суждения (посылки) и образуют логическую связь правовых терминов и конструкций, при 
этом учитываются термины, объединяющие суждение в умозаключение. 

5. Функциональный способ толкования основан на факторах и условиях 
реализации права. Функциональный способ зависит от применяемых подходов (статика или 
динамика) толкования. Большое значение данный способ приобретает в периоды 
становления систем права, приспособления права к новым условиям жизни. Он заключается 
в применении различных оценочных терминов и суждений (добросовестный 
выгодоприобретатель, сделка, противная основам правопорядка и нравственности, 
корыстные, низменные цели, уважительные и неуважительные причины, мнимые сделки, 
фиктивный брак, нравственные качества опекуна или попечителя, существенный вред, 
крупный и незначительный ущерб, преступление определенной степени тяжести и др.). 

Оценочные термины широко распространены в отраслевом законодательстве, их 
понимание в целом раскрывается в общих частях кодексов, в отдельных нормах. Эти 
термины не могут быть использованы в отрыве от фактических ситуаций, очерченных 
гипотезами правовых норм. Учитываются в первую очередь легальные дефиниции и лишь 
при их неполноте используются соотносимые термины, применительно к конкретным 
ситуациям. Безусловно, значение подобных терминов и суждений с течением времени 
может изменяться как в практике правоприменения, так и в законодательстве. Задача 
толкования правильно применить стандарт как основание оценки юридического факта. 
Большая роль здесь принадлежит юридической практике, актам толкования и руководящим 
разъяснениям высших судебных инстанций. 

6. Специально-юридический способ – означает толкование с помощью раскрытия 
содержания юридических терминов, используемых в законодательстве. Данный способ 
строится на использовании правил юридической техники и технико-юридических средств. 
Он преимущественно совпадает с правилами формально-юридического анализа текста акта. 
Специально-юридическое толкование включает в себя не только понятийное толкование 
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правовых норм и установление связей между понятиями, но и определение принадлежности 
норм к отраслям и институтам права, конструктивное и нормативное толкование. 
Специально-юридическое толкование, основанное на юридико-технических средствах и 
приемах, прежде всего «касается толкования специальных терминов («траст», «комитент», 
«акцепт» и др.). Однако этот способ толкования не сводится только к уяснению 
специальных терминов (тогда он отожествлялся бы с грамматическим толкованием). 
Интерпретатор должен обладать специальными научно-теоретическими познаниями, 
используя значение таких, например, категорий, как «тип правового регулирования», 
«правовой режим», «юридическая конструкция» и др.». Специально-юридический способ 
толкования позволяет формализовать системные отношения между отраслями, 
институтами и отдельными нормами права, выработать определенные стандарты 
применения норм права, на основе типичных приемов раскрытия содержания юридических 
терминов. 

7. Телеологический способ толкования означает толкование с помощью 
установления целей принятия нормативно-правового акта. Обычно эти цели 
формулируются в преамбулах, общих частях кодексов и в общих положениях законов. 
Кроме того, данные цели прослеживаются по результатам законодательной работы 
(пояснительные записки, доклады по законопроекту и др.). Такое толкование основано на 
приоритетных задачах правового урегулирования конкретных ситуаций, нацеленное на 
определенный результат, например, на защиту прав человека и гражданина. 

Виды толкования по субъектам 

Такое толкование является толкованием-разъяснением, даваемое официальными 
или неофициальными органами, отдельными гражданами. Оно зависит от правового 
положения субъектов, которые осуществляют толкование норм права. Толкование по 
субъектам делится на официальное и неофициальное. 

Официальное толкование дается уполномоченными (компетентными) 
государственными органами. Оно содержится в специальном акте, является обязательным 
и имеет юридические последствия. 

Официальное толкование по объему делится на нормативное и казуальное. 
Нормативное толкование распространяется на всех лиц, на все случаи, предусмотренные 
толкуемой правовой нормой. Нормативным данное толкование является в силу того, что 
носит общий характер, является обязательным при рассмотрении всех дел, которые 
разрешаются на основе истолкованной нормы. Нормативность такого толкования 
выражается также в специальных актах толкования (интерпретационных актах). Эти акты 
не являются источниками права, но являются основой для понимания и применения норм 
права (например, постановления пленумов высших судов). Кроме высших судебных 
инстанций официальное толкование могут осуществлять исполнительные органы в 
пределах своей компетенции (Президент, Правительство и др.), но специальных актов 
толкования эти органы не издают. Например, различные министерства и ведомства 
принимают акты разъяснительного характера (указания, информационные письма и т.д.). 
Субъекты Федерации также имеют право официального толкования актов на своей 
территории. 

Нормативное толкование в свою очередь делится на аутентичное (дается тем же 
органом, который издал нормативно-правовой акт) и на легальное (даваемое специально 
уполномоченным органом). При аутентичном толковании специального полномочия на 
толкование не надо в отличие от легального толкования. При легальном толковании акт-

разъяснение имеет силу в том случае, если определенный орган наделен специальной 
компетенцией. 

Казуальное толкование – это такое разъяснение содержания правовой нормы, 
которое дается в связи с рассмотрением конкретного юридического дела (в процессе 
правоприменения). Такое толкование имеет силу лишь для определенного конкретного 
случая (казуса). Оно формально обязательно только для конкретного разрешения дела. В 
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ряде случаев действительное значение актов казуального толкования, которое дается 
вышестоящими инстанциями, распространяется и на другие случаи, например, на 
аналогичные дела, рассматриваемые нижестоящими судебными инстанциями 
(правоприменительное толкование). В этом случае эти акты приобретают значение 
прецедентов судебного толкования, которые не являются прецедентами в собственном 
смысле слова, так как формально их не обязательно применять к сходным случаям. 

В некоторых случаях имеет место – делегированное толкование, которое дается 
органом, получившим на это специальное полномочие в силу закона. 

Неофициальное толкование – это толкование нормативных актов субъектами, 
которые не имеют на это официального права. Оно не является юридически обязательным 
и может исходить как от отдельного гражданина, так и от организации. Значение такого 
толкования зависит от авторитета толкователя (ученого, адвоката, нотариуса, следователя 

и др.). 
Особой разновидностью неофициального толкования является доктринальное 

толкование (доктрина – наука), которое дается учеными-юристами (например, в 
комментариях к законам). Доктринальное толкование имело большое значение во времена 
античности и в средние века (как источник права). В настоящее время в качестве источника 
права – сохраняется в некоторых государствах религиозных правовых систем. Но 
доктринальное толкование в большинстве стран имеет значение в силу научной 
аргументации, которую используют другие субъекты правотворческого и 
правоприменительного процессов. Научные рекомендации помогают тем самым 
официальным органам совершенствовать правотворческую и правоприменительную 
деятельность. 

Неофициальное толкование по видам делится в целом на доктринальное (научное), 
профессиональное (компетентное толкование юристов-практиков) и обыденное 
(толкование любым человеком). 

Виды толкования по объему 

Толкование по объему (результат толкования) связано с толкованием-

интерпретацией. Основной целью толкования при этом является раскрытие содержания 
правовой нормы применительно к конкретной ситуации, связанной с квалификацией 
юридических фактов. Результаты толкования выражаются в юридических оценках и 
интерпретационных нормах. Интерпретационные акты являются результатом толкования 
органов, имеющих право на официальное толкование. Результат толкования 
характеризуется не только по содержанию, но и по объему, который определяется его 
соотношением с текстом нормы. 

По объему толкование может быть буквальным, распространительным и 
ограничительным. 

Буквальное толкование означает толкование нормы права в точном соответствии 
со смыслом текста нормативно-правового акта. Действительное содержание нормы права, 
установленное в результате толкования, соответствует результату, полученному на основе 
простого прочтения текста нормативного акта (буква закона и дух закона (смысл) 
полностью совпадают). Такое толкование можно назвать адекватным. 

Распространительное (расширительное) толкование означает, что 
действительное содержание нормы права шире ее текстуального выражения, т.е. 
расширяется смысл нормы права до желаемого или действительного содержания (дух 
закона шире буквы закона). Норма права при этом толкуется несколько шире ее текста. 

Ограничительное толкование – это толкование, при котором действительное 
содержание нормы права несколько уже ее текстуального выражения. 

Расширительное и ограничительное толкование является исключением из общего 
правила толкования, при котором смысл закона и текст закона полностью совпадают. 
Ограничительное или распространительное толкование возможно лишь в случаях 
обнаружения несоответствия между предполагаемым содержанием нормы права и ее 
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текстом. В остальных случаях подобное толкование является отступлением от принципа и 
режима законности. Например, при расширительном толковании смысл нормы в целом 
исходит из ее текста, т.е. данный смысл предполагается, но он не выражен прямо, 
непосредственно. Этим отличается толкование от аналогии закона, когда делается отсылка 
к другой норме. Аналогия необходима в силу того, что юридические факты не 
охватываются ни текстом, ни смыслом нормы права. Ограничительное и 
распространительное толкование норм права связано в целом с системностью права, когда 
смысл толкуемой нормы раскрывается на основе содержания других норм права. Например, 
ограничительное толкование может быть основано на наличии специальной нормы права, 
которая применяется в случае конкуренции с общей нормой (специальная норма 
ограничивает сферу действия общей нормы). 

Распространительно толкуются незавершенные положения норм, связанные с 
аналогичными условиями, обстоятельствами или с определенными предполагаемыми 
категориями субъектов (например, перечень законных представителей лица, перечень 
условий, сопутствующих заключению договора и т.д.). Нельзя расширительно толковать 
завершенные нормой права перечни или наоборот – ограничительно толковать 
незавершенные перечни. Нельзя ограничительно или расширительно толковать легальные 
дефиниции. Во всех случаях подобного толкования задача субъекта толкования состоит в 
правильном раскрытии содержания нормативно-правового акта с учетом прежде всего воли 
законодателя, выраженной в тексте нормы права. 

Акты толкования 

В процессе толкования норм права практическое значение имеют акты толкования 
(интерпретационные акты). Акт толкования права – это правовой акт, содержащий 
разъяснение смысла юридических норм. 

Акты толкования не просто разъясняют смысл норм права, но содержат прежде всего 

конкретизирующие предписания. Это не нормативные предписания, так как они не имеют 
самостоятельного значения и действуют на основе толкуемых норм права. Так как субъекты 
толкования не являются субъектами правотворчества, «предписания общего характера, 
содержащиеся в интерпретационных актах, следует считать не нормами права, а 
правоположениями. В отличие от норм они не имеют юридической силы, но имеют 
юридическое значение. Последнее проявляется в том, что правоприменительные органы 
(нижестоящие суды) должны при решении конкретных вопросов учитывать содержание 
правоположений. Однако при этом они не могут составлять основу правоприменительных 
решений». 

Различаются следующие виды актов толкования: 
 в зависимости от типов официального толкования они делятся на акты 

нормативного и казуального толкования; 
 в зависимости от юридической природы различают интерпретационные акты 

правотворческих и правоприменительных органов; 
 в зависимости от конкретных органов, осуществляющих толкование, 

различают акты суда, прокуратуры, администрации и др.; 
 в зависимости от формы – это постановления, разъяснения, приказы, 

инструкции и т.д.; 
 в зависимости от предмета правового регулирования – акты толкования 

конституционного, гражданского, административного, уголовного права и др.; 
 в зависимости от характера – на материальные и процессуальные 

интерпретационные акты. 
Самостоятельное значение прежде всего имеют интерпретационные акты 

правотворчества и интерпретационные акты правоприменения. Акты толкования не 
подменяют собой акты правотворчества и правоприменения, они имеют дополнительное 
(субсидиарное) значение к названным нормативно-правовым и индивидуальным актам. 

Контрольные вопросы к семинару. 
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1. Понятие толкования норм права 

2. Способы (виды) толкования правовых норм 

3. Виды толкования по субъектам 

4. Виды толкования по объему 

5. Акты толкования 

Рекомендуемая литература 

Основная литература: 
1. Гавриков В. П. Теория государства и права : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. П. Гавриков. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 461 с. — (Профессиональное образование).  
2. Ромашов, Р. А. Теория государства и права : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Р. А. Ромашов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 478 с. — (Профессиональное образование).  
3. Мухаев, Р. Т. Теория государства и права : учебник для среднего 

профессионального образования / Р. Т. Мухаев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 585 с. — (Профессиональное образование).  
Основные электронные издания 

1. Власова, Т. В. Теория государства и права : учебник / Т. В. Власова, В. М. Дуэль. 
— Москва : Российский государственный университет правосудия, 2019. — 352 c. — ISBN 

978-5-93916-626-3. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 
образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/74185 

2. Осипов, М. Ю. Теория государства и права : учебник для СПО / М. Ю. Осипов. — 

Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 318 c. — ISBN 978-5-4488-

1126-5, 978-5-4497-1007-9. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 
образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/105666 

3. Венгеров, А. Б. Теория государства и права : учебное пособие для колледжей / А. 
Б. Венгеров. — 3-е изд. — Москва : Дашков и К, 2019. — 238 c. — ISBN 978-5-394-03363-

6. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 
PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/85460 

3. Малько, А. А. Теория государства и права: учебник для среднего 
профессионального образования / А.В. Малько, В.В. Нырков, К.В. Шундиков. — Москва: 
Норма: ИНФРА-М, 2022. — 432 с. — (Ab ovo). - ISBN 978-5-91768-425-3. - Текст: 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1855780  

4. Смоленский, М. Б. Теория государства и Смоленский, М. Б. Теория государства и 
права: учебник / М.Б. Смоленский. — Москва: ИНФРА-М, 2022. — 272 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-014006-3. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1864209 

 

Дополнительная литература: 
1. Бялт, В. С. Теория государства и права в схемах : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. С. Бялт. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

447 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07844-2. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/516174  

 

Интернет-ресурсы: 
1. http://biblioclub.ru ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;  
2. www.elibrary.ru Научная электронная библиотека e-library;  
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3. www.library.stavsu.ru Электронная библиотека и электронный каталог научной 
библиотеки СКФУ; 

4.www.window.edu.ru Информационная система «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам». 

 

 

 

 

 


