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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель освоения дисциплины: сформировать научное юридическое мировоззрение и 

обеспечить высокий уровень профессиональной культуры, необходимый практикующему 

юристу, расширив диапазон его профессионального видения, позволяющий правильно 

ориентироваться в выявлении и решении правовых проблем, с которыми ему предстоит 

сталкиваться в своей будущей деятельности.  

Задачи, решение которых обеспечивает достижение цели: 

– углубленное изучение актуальных проблем современной теории права; 

– формирование навыков применения полученных знаний об актуальных проблемах 

теории права; 

– подготовка магистров к применению полученных знаний и навыков в научно-

исследовательской и преподавательской деятельности. 
 

 

НАИМЕНОВАНИЕ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

темы 

Наименование тем дисциплины, их краткое 

содержание 

Обьем 

часов 

(акад.ч.) 

Из них 

практическая 

подготовка, 

часов 

 2 семестр   

 Раздел 1. Проблемы теории права   

1 Тема 1. Проблемы происхождения права.  

Мононормы. Происхождение права. 

Теории происхождения права 

2,0  

2 Тема 2. Право и правопонимание: методологические 

подходы.   

Методологические подходы к анализу природы права. 

Основные концепции правопонимания. Современные 

подходы к понятию права.  Инструментальная и 

гуманистическая ценность права. Понятие и признаки 

права. Функции и принципы права 

2,0  

 Раздел 3. Проблемы юридической практики и 

реализации права 

  

3 Тема 3. Нормы, формы и система права: дискуссионные 

вопросы исследования 

Понятие и признаки нормы права. Проблема 

элементного состава структуры правовой нормы.  

Научно-практическая значимость классификации норм 

права.  

Понятие системы права, ее отличие от правовой 

системы. Основные элементы системы права.  

Соотношение понятий "форма" и "источник" права. 

Основные виды форм российского права. 

2,0 2,0 



4 Тема 4. Методологические проблемы исследования 

правоотношений 

Понятие правоотношений как особого вида 

общественных отношений. Предпосылки возникновения 

и функционирования правоотношений. взаимосвязь 

нормы права и правоотношения. Понятие, признаки 

правовых отношений. Субъективное право и 

юридическая обязанность как содержание 

правоотношения. Субъекты правоотношений. 

правоспособность, дееспособность, правосубъектность 

Виды правовых отношений. Юридические факты. 

2,0  

5 Тема 5. Методологические проблемы исследования 

реализации права 

Понятие реализации права.  

Характерные черты форм и способов реализации права. 

Правоприменение. Стадии правоприменительного 

процесса. Акты применения права. Пробелы в праве. 

Юридические коллизии. 

Юридическая практика: понятие, структура, виды.  

Пути совершенствования юридической практики в 

современной России. 

4,0  

6 Тема 6. Методологические проблемы исследования 

толкования норм права 

Понятие и необходимость толкования норм права.  

Уяснение, разъяснение и интерпретация содержания 

правовых норм. Виды толкования права. Способы 

толкования права. Акты толкования права: понятие и 

виды 

 

2,0 

 

2,0 

7 Тема 7. Право, личность и поведение: теоретико-

методологические и практические аспекты 

Правомерное поведение: понятие, признаки, мотивация. 

Правонарушение: понятие, признаки и виды 

Юридическая ответственность: понятие, признаки, 

принципы. 

 

2,0 

 

 

 Итого за  2 семестр 16 4 

 Итого 16 4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ОПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

 

РАЗДЕЛ 1. ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ ПРАВА 

 

Практическое занятие №1. Проблемы происхождения права. 

Цель – изучить вопросы происхождения права и выделить основные проблемы. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные положения и понятийно-категориальный аппарат современной теории 

права; сущность, характер и взаимодействие правовых явлений. 

Уметь: анализировать генезис развития права, находить и использовать необходимую 

информацию для решения будущих профессиональных задач. 

Формируемые компетенции (или их части):  

ПК-2 Способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности, а также готовность решать сложные 

правовые задачи правоприменительной практики 

ПК-8 Способен анализировать, делать научные обобщения и выводы, выдвигать новые 

идеи, интерпретировать и представлять результаты научных исследований. 

Актуальность темы практического занятия заключается в изучении генезиса права 

как регулятора общественных отношений. 

Организационная форма практического занятия – традиционный семинар. 

Теоретическая часть: 

 

В любом историческом обществе для поддержания в нем порядка требуется 

регулирование с помощью социальных норм, так называемое социальное регулирование. 

Регулировать — значит направлять поведение людей, их групп и всего общества, вводить их 

деятельность в определенные рамки. Различают два вида социального регулирования — 

индивидуальное (упорядочение поведения конкретного лица, в конкретном случае) и нор-

мативное (упорядочение поведения людей с помощью общих правил — образцов, моделей, 

распространяющихся на всех, на все подобные случаи). Появление нормативного социального 

регулирования послужило качественным толчком к становлению (возникновению и развитию) 

права. 

В первобытном обществе нормативным социальным регулятором были нормы-обычаи 

— правила поведения, вошедшие в привычку в результате многократного повторения в течение 

длительного времени. Обычное право — система норм, опирающихся на обычай. 

Нормы-обычаи были основаны на естественно-природной необходимости и имели 

значение для всех сторон жизни общины, рода, племени, для регламентации хозяйственной 

жизни и быта, семейных и иных взаимоотношений членов рода, первобытной морали, 

религиозно-ритуальной деятельности. Их целью было поддержание и сохранение 

кровнородственной семьи. Это были «мононормы», т.е. нерасчлененные, единые нормы. 

В них переплетались, чётко не проступая, самые разнообразные элементы: морали, 

религии, правовых начал. 

Мононормы не давали преимуществ одному члену рода перед другим, закрепляли 

«первобытное равенство», жестко регламентируя их деятельность в условиях противостояния 

суровым силам природы, необходимости обороняться от враждебных племен. В мононормах 

права членов рода представляли собой оборотную сторону обязанностей, были неотделимы от 

них, поскольку первобытный индивид не имел выделенного осознанного личного интереса, 

отличного от интереса рода. Только с разложением первобытного строя, с появлением 



социальной неоднородности все более самостоятельное значение приобретают права. 

Возникновение мононорм было свидетельством выхода человека из животного царства в 

человеческое сообщество, движущееся по пути прогресса. 

В условиях общественной собственности и коллективного производства, совместного 

решения общих дел, неотделенности индивида от коллектива в качестве автономной личности, 

обычаи не воспринимались людьми как противоречащие их личным интересам. Эти неписаные 

правила поведения соблюдались добровольно, их выполнение обеспечивалось, в основном, 

силой общественного мнения, авторитетом старейшин, военачальников, взрослых членов рода. 

При необходимости к нарушителям норм-обычаев применялось принуждение, исходившее от 

рода или племени в целом (смертная казнь, изгнание из рода и племени и др.). 

В первобытном обществе преобладало такое средство охраны обычая, как «табу» — 

обязательный и непререкаемый запрет (например, запрет под страхом тягчайших наказаний 

кровнородственных браков). Кроме запретов (табу), возникли такие способы регулирования, 

как дозволение и позитивное обязывание (только в зачаточной форме). Дозволения имели место 

в случаях определения видов животных и времени охоты на них, видов растений и сроков сбора 

их плодов, пользования той или иной территорией, источниками воды и др. Позитивное 

обязывание имело целью организовать необходимое поведение в процессах приготовления 

пищи, строительства жилищ, разжигания костров, изготовления орудий и др. 

Нормативные обобщения (запреты, дозволения, позитивные обязывания), ставшие 

обычными способами регулирования первобытнообщинной жизни, — истоки формирования 

права. 

 

Процесс возникновения государства и права протекал при их взаимном влиянии друг на 

друга и вызван был одними и теми же причинами: 

1. Потребностями экономических отношений, которые складывались при наличии 

частной собственности, разделения труда, товарного производства и обращения, 

необходимостью закрепления экономического статуса товаровладельцев, обеспечения для них 

устойчивых и гарантированных экономических связей, условий для экономической 

самостоятельности; 

2. Необходимостью поддерживать стабильность и порядок в обществе в условиях 

углубления и обострения социальных противоречий и конфликтов; 

3. Организацией публичной власти, отделенной от населения и способной 

санкционировать обычаи, устанавливать юридические нормы и обеспечивать проведение их в 

жизнь; 

4. Превращением человека в относительно самостоятельного индивида. Нельзя искать 

право там, где нет разделения коллектива (рода, племени) на отдельных субъектов, где индивид 

не выделен как личность, осознающая возможности (свободы), которые складываются в 

процессе развития общества. 

Таким образом, возникновение права было связано с: 

(1) качественным усложнением производства, политической и духовной жизни 

общества; 

(2) обособлением личности как участника общественных отношений со своими 

притязаниями на автономность существования (социальную свободу); 

(3) формированием государства, которому потребовался новый нормативный 

социальный регулятор, способный выполнить задачи: 

а) обеспечить функционирование общества как целостного организма более высокого 

порядка, чем первобытное общество, поддерживать в нем порядок и стабильность; 

б) закрепить и обеспечить индивидуальную свободу автономной личности. 



Выполнить такие задачи было не под силу нормативным регуляторам 

первобытнообщинного строя — нормам-обычаям. Эту роль взяло на себя формирующееся 

юридическое право, определяющей чертой которого стала государственная принудительность. 

Признаки, отличающие нормы права от норм поведения в первобытном обществе 

Нормы первобытного 

общества (нормы-обычаи) 

Нормы государства  

(нормы права) 

• по способу возникновения: 

— возникают постепенно в 

процессе совместной жизни. 

— устанавливаются государством 

• по волевой направленности норм: 

— выражают волю рода или 

племени 

— выражают государственную волю 

• по форме внешнего выражения: 

— находятся в сознании 

людей, существуют в 

неписаной форме 

— находят внешнее выражение в письменных 

правовых актах 

• по времени вступления в силу: 

— возникают и отмирают по-

степенно 

— вступают в силу или прекращают действие в строго 

установленном порядке, официальным путём 

• по способу обеспечения исполнения: 

— осуществляются в силу 

привычки, традиций; в случае 

нарушения принуждение 

исходит от рода 

— обеспечиваются принудительной силой государства 

 

Основные юридические источники формирования права у разных народов мира 

Можно выделить два пути формирования права: 

— посредством норм, исходящих от государства; 

— посредством норм, исходящих от общества (общин, иных социальных групп, 

например, купцов, религиозных объединений: церкви и т.п.) и поддерживаемых государством. 

Первоначально право складывалось путем перерастания обычаев в правовые обычаи, 

которые записывались, объединялись в особые списки. В результате этого появилось обычное 

право — система норм, основывающихся на обычае, которая регулирует общественные 

отношения в государстве, в определенной местности либо в этнической или социальной группе. 

У разных народов мира обозначились различные ведущие элементы социально-

юридического содержания права: прецедент, религиозная норма, норма-обычай, закон, которые 

в ходе дальнейшего развития народов и государств привели к формированию отличающихся 

друг от друга национальных правовых систем и их типов. Типами (семьями) правовых систем 

начали называть правовые системы государств, у которых преобладали общие черты, общие 

исходные элементы, в том числе общий источник (форма) права: закон (нормативно-правовой 

акт), судебный прецедент, религиозная норма, норма-обычай. 



Первые письменные памятники права древности (Законы Ману, Законы XII таблиц, 

Кодекс законов царя Хаммурапи и др.) и средневековья («Салическая правда», «Русская 

правда» и др.) состояли из норм обычного права, судебных прецедентов и прямых 

законодательных положений. 

В первобытном обществе обозначились контуры правосудной деятельности, при 

которой регулирование осуществлялось по схеме: норма (обычай) плюс индивидуальное 

решение (решение родовых собраний, старейшин, «судов»). Так постепенно формируются 

судебные прецеденты — решения конкретных дел, которые в процессе повторения ситуаций 

приобретали значение образцов, моделей, становились общей нормой. Они стали пред-

вестниками прецедентного права — в Англии, США, Канаде, Австралийском Союзе (англо-

американский тип правовой системы). 

В странах континентальной Европы с развитием письменности наряду с обычным 

правом возникают нормы права, установленные актами короля, князя, их чиновников, которые 

именуются законами (законодательное право) — во Франции, Испании, Австрии. ФРГ (романо-

германский тип правовых систем). 

В странах азиатского континента (Иран, Ирак) важную роль в формировании права, 

наряду с обычаями, играли и до сих пор играют нормы религии в религиозно-доктринальной 

интерпретации (религиозно-традиционные правовые системы). 

В ряде государств Африки, Латинской Америки право формировалась на основе норм-

обычаев и традиций общинного быта (традиционно-общинное право) — традиционно-

общинные правовые системы. 

В настоящее время различают два классических типа правовых систем. Один — романо-

германский или континентальный — (Франция, ФРГ, Италия, Испания и др.), где первенствует 

нормативно-правовой акт. Здесь право выступает преимущественно в форме закона. Второй — 

англо-американский тип или общего права (Англия, США и др.). Здесь отдается предпочтение 

судебному прецеденту, т.е. судебному решению, посвященному конкретному делу, которое 

становится образцом, примером для подобных же жизненных случаев. Кроме того, выделяют 

смешанный (скандинавские и латиноамериканские группы правовых систем) и традиционно-

религиозный типы правовых систем. Последний тип разделяется на подтипы: дальневосточно-

традиционный (основные группы — китайская, японская), религиозно-общинный 

(мусульманская, индусская, иудейская, христианская группы), обычно-общинный (африканская 

группа). 

Вопросы и задания: 

1.  Причины происхождения права 

2. Признаки, отличающие нормы права от норм поведения в первобытном обществе 

3. Основные юридические источники формирования права у разных народов мира 
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Тема 2. Право и правопонимание: методологические подходы 

 

Цель – изучить методологические подходы права и правопонимания. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные положения и понятийно-категориальный аппарат современной теории 

права; сущность, характер и взаимодействие правовых явлений. 

Уметь: анализировать тенденции развития права, находить и использовать необходимую 

информацию для решения будущих профессиональных задач; выявлять сущность и значения 

изученных правовых явлений; сопоставлять теоретические знания с реальной сложившейся 

юридической практикой; анализировать теоретико-правовую аргументацию в юридической 

литературе; выявлять достоинства и недостатки той или иной теоретической концепции, 

высказывать собственную точку зрения, аргументировать свою позицию. 

Формируемые компетенции (или их части) –  
ПК-2 Способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности, а также готовность решать сложные 

правовые задачи правоприменительной практики 

ПК-8 Способен анализировать, делать научные обобщения и выводы, выдвигать новые 

идеи, интерпретировать и представлять результаты научных исследований. 

Актуальность темы практического занятия заключается в изучении 

методологических подходов права и правопонимания. 

Организационная форма практического занятия – традиционный семинар 

Теоретическая часть: 

Право современном понимании - это система юридических норм, регулирующих 

наиболее важные общественные отношения на началах справедливости и свободы. Это 

универсальный регулятор общественных отношений. В этом его основная сущность и главное 

предназначение. Право представляет собой единую, целостную систему. Оно является 

совокупностью обязательных к исполнению правил (норм), установленных государством. 

Именно в неразрывной связи с государством заключается специфика и принципиальное 

отличие права от других социальных нормативов, действующих в обществе и основывающих 

свой авторитет на других источниках (обычаи, традиции и т.д.). 

Признаки права 

Общеобязательность Право является единственной системой общественных норм, которые 

обязательны для всего населения, проживающего на территории 

определенного государства. 

 

Определенность Именно юридические нормы способны точно, в деталях отразить 

требования, предъявляемые к поведению людей. 

 

Обеспеченность Если предписания не исполняются добровольно, государство принимает 

меры для их выполнения. 

 

Многократность В большинстве случаев юридические нормы рассчитаны на 

неограниченное количество случаев применения и обладают 

определенной неисчерпаемостью. 

 

Справедливость Право выражает общую и индивидуальную волю граждан, 

утверждающих господство принципов справедливости в обществе. 

 



Принципы права - это основные исходные положения, юридически закрепляющие 

объективные закономерности общественной жизни. 

Общеправовые - это основные начала, которые определяют наиболее существенные 

черты права в целом, его содержание и особенности как регулятора всей совокупности 

общественных отношений. Они распространяются на все правовые нормы и с одинаковой 

силой действуют во всех отраслях права вне зависимости от характера и специфики 

регулируемых ими общественных отношений (принципы социальной свободы, социальной 

справедливости, демократизма, гуманизма, равноправия, единства юридических прав и 

обязанностей, ответственности за вину, законности). 

Межотраслевые - выражают особенности нескольких родственных отраслей права 

(например, уголовно-процессуального и гражданско-процессуального). Общими принципами 

указанных отраслей права являются, например, коллегиальность в рассмотрении уголовных и 

гражданских дел, гласность судебного разбирательства. В то же время на родственные 

(смежные) отрасли права в полной мере распространяются и общие правовые принципы. Они 

проявляются отдельно в каждой отрасли и интегрируются в межотраслевые принципы. 

Отраслевые - характеризуют наиболее существенные черты конкретной отрасли права 

(например, административного и гражданского). Принципами гражданского права являются 

равенство сторон в имущественных отношениях, обеспечение договорной дисциплины и др. 

Функции права -  основные направления воздействия права на общественные 

отношения, которые предопределяются социальным назначением права в жизни общества. 

Внешние: 

Политическая - право в своих нормах закрепляет политический строй общества, 

механизм функционирования государств, регламентирует политические отношения, регулирует 

деятельность субъектов политической системы. 

Экономическая - право, устанавливая «правила игры» в экономической сфере, 

упорядочивает отношения, закрепляет формы собственности, определяет механизм 

распределения общественного богатства. 

Воспитательная - право, отражая определенную идеологию, оказывает специфическое 

педагогическое воздействие на лиц, формирует у субъектов мотивы правомерного поведения. 

Культурно-историческая - право аккумулирует духовные ценности и достижения 

мировой культуры. 

Социального контроля- контроль стимулирует определенное поведение и ограничивает 

нежелательные для общества поведение и действие, т.е. удерживает от совершения 

неправомерных действий. 

Информационно-регулирующая- информирует о возможностях того или иного 

социально значимого поведения и способствует социально полезному поведению. 

Коммуникативная- право, являясь информационной системой, выступает способом 

связи между субъектом и объектом управления. 

Внутренние: 

Регулятивная: 
Динамическая - обеспечивает активное поведение людей, использование субъективных 

прав (избирательное право, право обращения в суд) либо исполнение позитивных обязанностей 

(уплата налогов, исполнение воинского долга). 

Статистическая - закрепляет общественные связи и порядки (установление 

равноправия граждан перед законом и судом, закрепление права собственности). 

Охранительная - функция направлена на борьбу и вытеснение вредных и опасных для 

общества вариантов поведения, охрану и защиту прав личности и других субъектов права, 

обеспечение охраны законности в стране. 

Второстепенные: 



Компенсационная - функция состоит в компенсации ущерба или вреда, причиненного 

незаконными действиями государственных органов, должностных лиц, других лиц. Данная 

функция присуща гражданскому, трудовому, уголовному праву. 

Ограничительная - функция направлена на ограничение действий лиц, ущемляющих 

права других. Права и свободы человека могут быть ограничены законом в интересах защиты 

основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других 

лиц, обеспечение обороны страны и безопасности государства. Не допускается пропаганда 

социальной, расовой, национальной и религиозной вражды (ст.29, 55 Конституции РФ). 

Восстановительная - функция направлена на восстановление нарушенного права, 

прежнего правового положения, возврат незаконно отобранного имущества, восстановление на 

работе, тесно связана с компенсационной, поскольку восстановление нарушенного права влечет 

и компенсацию потерь. 

Вопросы и задания: 

1. Методологические подходы к анализу природы права.  

2. Основные концепции правопонимания.  

3. Современные подходы к понятию права.   

4. Инструментальная и гуманистическая ценность права. 
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РАЗДЕЛ 2. РАЗДЕЛ 3. ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ И 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА 

Практическое занятие №3. Нормы, формы и система права: 

дискуссионные вопросы исследования 

Цель – ознакомить студентов с нормами, формами и системой права: дискуссионными 

вопросами исследования. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  основные положения и понятийно-категориальный аппарат современной теории 

права; сущность, характер и взаимодействие правовых явлений. 

Уметь: анализировать тенденции развития права, находить и использовать необходимую 

информацию для решения будущих профессиональных задач; выявлять сущность и значения 

изученных правовых явлений; сопоставлять теоретические знания с реальной сложившейся 

юридической практикой; анализировать теоретико-правовую аргументацию в юридической 

литературе; выявлять достоинства и недостатки той или иной теоретической концепции, 

высказывать собственную точку зрения, аргументировать свою позицию. 

Формируемые компетенции (или их части) –  



ПК-2 Способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности, а также готовность решать сложные 

правовые задачи правоприменительной практики 

ПК-8 Способен анализировать, делать научные обобщения и выводы, выдвигать новые 

идеи, интерпретировать и представлять результаты научных исследований. 

Актуальность темы практического занятия заключается в изучении норм, форм и 

системы права: дискуссионных вопросов исследования. 

Организационная форма практического занятия – практическая подготовка 

Теоретическая часть: 

Социальная ценность норм права заключается в том, что они стабилизируют 

общественные отношения, обеспечивая предсказуемость поведения всех их участников. 

Поэтому норма права выступает как установленное или санкционированное государством 

общее правило поведения, обеспеченное государством, рассчитанное на неопределенное число 

однотипных случаев и обязательное для каждого в условиях предусмотренной ситуации. Общее 

правило в норме права, как правило, формулируется путем определения прав и обязанностей 

участников отношения данного вида. 

Структура нормы права - это идеальная логическая конструкция, призванная 

регулировать взаимоотношения между людьми. Это своеобразная модель возможного 

поведения, сформировавшаяся в ходе общественного развития, отражающая стремление людей 

создать универсальные, долговременные инструменты познания и освоения правовой 

действительности. Традиционно считается, что норма права состоит из трех элементов: 

гипотезы, диспозиции и санкции. 

Гипотеза указывает на конкретные жизненные обстоятельства (условия), при наличии 

или отсутствии которых и реализуется норма. В зависимости от количества обстоятельств, 

обозначенных в норме, гипотезы бывают простые и сложные. Альтернативной называют 

гипотезу, которая связывает действия нормы с одним из нескольких перечисленных в статье 

нормативного акта обстоятельств. 

Диспозиция содержит само правило поведения, согласно которому должны действовать 

участники правоотношения. По способу изложения диспозиция может быть прямой, 

альтернативной и бланкетной. Альтернативная диспозиция дает возможность участникам 

правоотношения варьировать свое поведение в пределах, установленных нормой. Бланкетная 

диспозиция содержит правило поведения в самой общей форме, отсылая субъекта реализации к 

другим правовым нормам. 

Санкция указывает на неблагоприятные последствия, возникающие в результате 

нарушения диспозиции правовой нормы. По степени определенности санкции подразделяются 

на абсолютно определенные (точно указанный размер штрафа), относительно определенные 

(лишение свободы на срок от трех до десяти лет), альтернативные (лишение свободы на срок до 

трех лет, или исправительные работы на срок до одного года, или штраф). 

Система права - это внутренняя структура права, которая выражается в единстве и 

согласованности всех действующих норм права данного государства, а также в их 

распределении по отраслям и институтам права. 

Институт права - это обособленная часть отрасли права, совокупность правовых норм, 

регулирующих определенную сторону качественно однородных общественных отношений 

(например, право собственности, наследственное право - институты гражданского права). 

Отрасль права - это самостоятельная часть системы права, совокупность правовых норм, 

регулирующих определенную сферу качественно однородных общественных отношений 

(например, гражданское право регулирует имущественные отношения). 

Виды критериев распределения норм права по отраслям права: 

а) предмет правового регулирования; 



б) метод правового регулирования. 

Предмет правового регулирования - это вид качественно однородных общественных 

отношений, которые урегулированы правом. 

Метод правового регулирования - это совокупность способов, приёмов, средств 

воздействия права на общественные отношения. Иными словами, метод правового 

регулирования представляет собой определённую совокупность юридического инструментария, 

посредством которого государство так или иначе воздействует на волевое поведение субъектов 

социального общения (участников общественных отношений). Основу метода правового 

регулирования составляют т. н. способы правового регулирования. 

Правовая система – совокупность взаимосвязанных, систематизированных, 

взаимодействующих правовых средств, которые регулируют общественные отношения, а также 

элементов, характеризующих уровень правового развития той или иной страны. 

Элементы правовой системы: система права; система законодательства, правовые 

понятия, принципы; правовые институты и правовые (правоприменительные, правотворческие) 

учреждения; правовая политика и культура; юридическая практика.  

Прежде чем анализировать различные формы права, необходимо рассмотреть 

соотношения понятий "форма права" и "источник права". 

Если исходить из общепринятого значения слова "источник" как "всякого начала или 

основания, корня и причины, исходной точки", то применительно к юридическим явлениям под 

источником права следует понимать: 

1) источник в материальном смысле (материальные условия жизни общества, формы 

собственности, интересы и потребности людей и т.п.); 

2) источник в идеологическом смысле (различные правовые учения и доктрины, 

правосознание и т.д.); 

3) источник в формально-юридическом смысле - это и есть форма права. 

Выделяют четыре основные формы права: 

- нормативный акт - это правовой акт, содержащий нормы права и направленный на 

урегулирование определенных общественных отношений (к их числу относятся конституция, 

законы, подзаконные акты и т.п.); 

- правовой обычай - это исторически сложившееся правило поведения, содержащееся в 

сознании людей и вошедшее в привычку в результате многократного применения, приводящее 

к правовым последствиям (например, согласно ст. 5, 6 и др. ГК РФ отдельные имущественные 

отношения могут регулироваться обычаями делового оборота); 

- юридический прецедент - это судебное или административное решение по конкретному 

юридическому делу, которому придается сипа нормы права и которым руководствуются при 

разрешении схожих дел (распространен преимущественно в странах семьи общего права - 

Великобритании, США, Канаде и т.д.); 

- нормативный договор - соглашение между правотворческими субъектами, в результате 

которого возникает новая норма права (например, Федеративный договор РФ 1992 г.; 

коллективный договор, который заключает между собой администрация предприятия и 

профсоюзы). 

Вопросы и задания: 

1. Понятие и признаки нормы права. Проблема элементного состава структуры правовой 

нормы.  

2. Научно-практическая значимость классификации норм права.  

3. Понятие системы права, ее отличие от правовой системы. Основные элементы 

системы права.  

4. Соотношение понятий "форма" и "источник" права. Основные виды форм российского 

права.  

5. Практическая подготовка:  



5.1. В тексте Конституции РФ найти примеры: нормы-правила поведения, нормы-

принципы, нормы-задачи и нормы-дефиниции. 

5.2. Используя справочно-информационную систему «Гарант» или 

«КонсультантПлюс», найдите примеры нормы права, в структуре которой содержится 

«гипотеза и санкция», «гипотеза и диспозиция», «диспозиция и санкция», «гипотеза и 

диспозиция» 
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Практическое занятие №4.  Методологические проблемы исследования 

правоотношений 

 

Цель: изучить методологические проблемы исследования правоотношений. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  основные положения и понятийно-категориальный аппарат современной теории 

права; сущность, характер и взаимодействие правовых явлений. 

Уметь: анализировать тенденции развития права, находить и использовать необходимую 

информацию для решения будущих профессиональных задач; выявлять сущность и значения 

изученных правовых явлений; сопоставлять теоретические знания с реальной сложившейся 

юридической практикой; анализировать теоретико-правовую аргументацию в юридической 

литературе; выявлять достоинства и недостатки той или иной теоретической концепции, 

высказывать собственную точку зрения, аргументировать свою позицию. 

Формируемые компетенции (или их части) –  
ПК-2 Способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности, а также готовность решать сложные 

правовые задачи правоприменительной практики 

ПК-8 Способен анализировать, делать научные обобщения и выводы, выдвигать новые 

идеи, интерпретировать и представлять результаты научных исследований. 

Актуальность темы практического занятия заключается в изучении 

методологических проблем исследования правоотношений 

Организационная форма практического занятия – традиционный семинар 

Теоретическая часть: 

Правовые отношения - общественные отношения, возникающие на основе взаимных 

прав и обязанностей участвующих в них лиц. 

В правоотношении принято выделять: 



 содержание - юридические права и обязанности участников правоотношения; 

 объект - те материальные и нематериальные блага, по поводу которых возникает 

правоотношение; 

 субъекты - физические и юридические лица, участвующие в правоотношении. 

 

Правовое регулирование осуществляется главным образом через механизм 

субъективных прав и юридических обязанностей, именно этим оно отличается от любого иного 

нормативного регулирования, например морального. Указанные права и обязанности, 

корреспондируя друг другу в рамках определенного правоотношения, и образуют его 

юридическое содержание. 

Субъективное право определяется в правовой науке как гарантируемые законом вид и 

мера возможного или дозволенного поведения лица. А юридическая обязанность – как вид и 

мера должного или требуемого поведения, В основе субъективного права лежит юридически 

обеспеченная возможность; в основе обязанности – юридически закрепленная необходимость. 

Носитель возможности называется управомоченным, носитель обязанности – правообязанным. 

Первый может совершать известные действия; второй обязан их исполнять. Перед нами два 

полюса правоотношения как взаимной юридической связи. 

Структура субъективного права. Субъективное право – определенная правовая 

возможность, но эта возможность многоплановая, она включает в себя, как минимум, четыре 

элемента: 1) возможность положительного поведения самого управомоченного, т.е. право на 

собственные действия; 2) возможность требовать соответствующего поведения от 

правообязанного лица, т.е. право на чужие действия; 3) возможность прибегнуть к 

государственному принуждению в случае неисполнения противостоящей стороной своей 

обязанности (притязание); 

4) возможность пользоваться на основе данного права определенным социальным 

благом. 

Иными словами, субъективное право может выступать как право-поведение, право-

требование, право-притязание и право-пользование. 

Таких дозволений в повседневной жизни – бесчисленное множество. Никому, например, 

не возбраняется ходить на прогулки, любоваться природой, купаться в море, слушать 

музыку, заниматься спортом, петь, читать, писать, ездить на велосипеде и т.д., но все это 

не субъективные права, так как здесь отсутствует возможность опереться на 

государственное принуждение (например, обратиться в суд) и нет конкретных 

правообязанных лиц, к которым можно было бы направить требования по поводу создания 

необходимых условий для «времяпрепровождения». 

Каждая из дробных составных частей субъективного права обычно именуется 

правомочием. В разных правах их больше или меньше. К примеру, в праве собственности три: 

владение, пользование и распоряжение имуществом. В социальных и политических правах – до 

пяти – семи. Скажем, право на свободу слова включаете себя возможность гражданина 

выступать на различных собраниях и митингах, публиковаться в печати, иметь доступ на радио 

и телевидение, критиковать недостатки, вносить предложения, заниматься литературным и 

художественным творчеством и т.д. Однако общая структура субъективного права остается 

четырехчленной, ибо она, отвлекаясь от множества видов прав, отражает главные и наиболее 

типичные их свойства. 

Структура юридической обязанности соответствует структуре субъективного права 

(являясь как бы его обратной стороной) и тоже включает в себя четыре компонента: 1) 

необходимость совершить определенные действия либо воздержаться от них-, 2) 

необходимость для правообязанного лица отреагировать на обращенные к нему законные 

требования управомоченного; 3) необходимость нести ответственность за неисполнение 

этих требований; 4) необходимость не препятствовать контрагенту пользоваться тем 



благом, в отношении которого он имеет право. 

Юридическая обязанность устанавливается как в интересах управомоченного, так и в 

интересах государства в целом. Она – гарант их осуществления. 

3. СУБЪЕКТЫ ПРАВООТНОШЕНИЙ. ПРАВОСПОСОБНОСТЬ, 

ДЕЕСПОСОБНОСТЬ, ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ 

Участниками правоотношений являются субъекты права, под которыми понимаются 

люди и их объединения, выступающие в качестве носителей предусмотренных законом прав и 

обязанностей. Круг субъектов права зависит в конечном счете от воли государства. 

Из истории мы знаем, что далеко не все люди в прошлом признавались субъектами 

права, например рабы, которые могли быть лишь объектами права (предметом купли-продажи). 

В римском праве раб рассматривался как «говорящее орудие», предмет, вещь. Впрочем, там не 

было равенства и среди свободных, 

При феодализме крепостные крестьяне тоже не были полноправными гражданами, а 

стало быть, и полноценными субъектами права. Они были существенно ограничены в правах. В 

современных цивилизованных странах эти дискриминации устранены. В Международном пакте 

о гражданских и политических правах (1966) записано: «Каждый человек, где бы он ни 

находился, имеет право на признание его правосубъектности» (ст. 16). Данное положение 

закреплено также во Всеобщей декларации прав человека 1948 г. (ст. 6). 

Виды субъектов права. Субъекты права подразделяются прежде всего на 

индивидуальные (физические лица) и коллективные (юридические лица). К индивидуальным 

относятся: а) граждане Российской Федерации; 6) иностранцы; в) лица без гражданства 

(апатриды); г) лица с двойным гражданством (бипатриды). 

Институт гражданства регулируется ст. 62 Конституции РФ. Отметим, кстати, что 

проблема двойного гражданства приобрела сегодня особую остроту в связи с образованием 

СНГ, в результате чего 25 млн русскоязычного населения помимо своей воли оказались «за 

рубежом». С другой стороны, на территории РФ в настоящее время находится свыше 

полумиллиона иностранных граждан из ближнего и дальнего зарубежья. Среди них много 

беженцев, статус которых четко не определен. 

Иностранные граждане ограничены в некоторых правах. В частности, они не могут 

избирать и быть избранными в органы государственной власти, служить в Вооруженных Силах, 

занимать определенные должности, например быть капитанами судов, и т.д. В остальном им 

гарантированы все гражданские права. Они несут также соответствующие обязанности. 

Коллективные субъекты права имеют более обширную классификацию. Они делятся на 

следующие виды: 

1. Само государство. 

2. Государственные органы и учреждения. 

3. Общественные объединения. 

4. Административно-территориальные единицы. 

5. Субъекты Российской Федерации. 

6. Избирательные округа. 

7. Религиозные организации (ст. 117 ГК РФ). 

8. Промышленные предприятия. 

9. Иностранные фирмы. 

10. Специальные субъекты (юридические лица). 

По нашему законодательству, далеко не все организации и учреждения могут выступать 

в качестве юридических лиц, а только те, которые отвечают определенным условиям. Признаки 

юридического лица сформулированы в статье 48 ГК. Это: 1) имущественная обособленность; 2) 

способность от своего имени приобретать соответствующие права и нести обязанности; 3) быть 

истцом и ответчиком в суде. Само понятие юридического лица имеет значение главным 

образом в гражданском праве, т.е. в имущественных, обязательственных отношениях. 



Следует иметь в виду, что не всякий коллектив людей может выступать вообще 

субъектом права. Например, семья или, скажем, учебные группы, курсы, кафедры, 

производственные бригады и другие общности не обладают этим качеством. Субъектами права 

являются лишь более или менее значительные, устойчивые, постоянные образования, которые 

характеризуются единством воли и цели, а также определенной внутренней организацией.  

Правоспособность и дееспособность субъектов права. Под правоспособностью 

понимается признаваемая государством общая (абстрактная) возможность иметь 

предусмотренные законом права и обязанности, способность быть их носителем. 

Правоспособностью в равной мере обладают все граждане без исключения, она возникает в 

момент их рождения и прекращается со смертью. 

Главное в правоспособности – не права, а принципиальная возможность или 

способность иметь их. Впервые понятие правоспособности было сформулировано и введено в 

практику буржуазными кодексами XIX в. (французский Гражданский кодекс 1804 г., 

германское Гражданское уложение 1896 г.).  

Но правоспособность сама по себе никакого реального блага не дает. Это только 

«право на право», т.е. право иметь право 

Различают общую, отраслевую и специальную правоспособность. 

Общая представляет собой принципиальную возможность лица иметь любые права и 

обязанности из числа предусмотренных действующим законодательством, хотя фактическое 

обладание теми или иными правами может наступить, как уже говорилось, лишь при известных 

условиях. В нашем законодательстве нет определения общей правоспособности, а только 

гражданской. Но в науке, в общей теории права, оно сложилось. 

Отраслевая правоспособность дает возможность приобретать права в тех или иных 

отраслях права. Именно поэтому она и называется отраслевой. Например, брачная, трудовая, 

избирательная. 

Специальная (должностная, профессиональная) правоспособность – это такая 

правоспособность, при которой требуются специальные познания или талант. К примеру, 

судьи, врача, ученого, артиста, музыканта и т.д. 

Правоспособность организаций, юридических лиц также является специальной, она 

определяется целями и задачами их деятельности, зафиксированными в соответствующих 

уставах и положениях. Возникает в момент создания той или иной организации и прекращается 

вместе с ее ликвидацией. 

Под дееспособностью понимается не только возможность субъекта иметь права и 

обязанности, но и способность осуществлять их своими личными действиями, отвечать за 

последствия, быть участником правовых отношений. Дееспособность зависит от возраста и 

психического состояния лица, в то время как правоспособность не зависит от указанных 

обстоятельств. Дееспособность в полном объеме наступает с момента совершеннолетия, т.е. по 

достижении 18-летнего возраста. 

Если правоспособность сопутствует индивиду на протяжении всей его жизни, то 

дееспособность – лишь с определенного возраста. Дееспособностью не обладают малолетние 

дети до 14 лет и душевнобольные лица, которые могут иметь известные права, по не могут их 

осуществлять. За них выступают их законные представители – родители, опекуны, попечители. 

Человек должен обладать способностью управлять собой, отдавать отчет своим поступкам, 

иначе он – недееспособен. 

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет могут совершать необходимые 

гражданские сделки только с письменного согласия родителей, усыновителей или попечителей. 

Однако они вправе самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки, распоряжаться своим 

заработком, стипендией и иными доходами, осуществлять авторские и изобретательские права, 

вносить вклады в кредитные учреждения (ст. 26 ГК РФ). 

Уголовная ответственность у подростков за совершенные ими умышленные 



преступления наступает с 14 лет. Дееспособность бывает полная, частичная и ограниченная. 

Полная, как уже говорилось, наступает с совершеннолетием, частичная – с 14 лет, а 

ограниченная – когда лицо ограничивается в дееспособности по суду (хронические алкоголики, 

наркоманы). 

Новый Гражданский кодекс ввел понятие эмансипации (ст. 27). В данной новелле 

говорится, что несовершеннолетний, достигший 16 лет, может быть объявлен полностью 

дееспособным, если он работает по трудовому договору, в том числе по контракту, или с 

согласия родителей занимается предпринимательской деятельностью. 

Эмансипация производится по решению органа опеки и попечительства – с согласия 

обоих родителей, усыновителей либо при отсутствии такого согласия – по решению суда. 

Родители, усыновители и попечители не несут ответственности по обязательствам 

эмансипированного несовершеннолетнего, в частности по обязательствам, возникшим 

вследствие причинения им вреда. 

Правосубъектность представляет собой правоспособность и дееспособность вместе 

взятые, т.е. праводееспособность. Это объединительное понятие отражает те ситуации, когда 

правоспособность и дееспособность неразделимы во времени, органически сливаются воедино, 

например, у организаций или взрослых лиц, когда они одновременно и правоспособны, и 

дееспособны. Не существует правоспособных, но недееспособных коллективных субъектов.  

Правосубъектность – собирательная категория. Она включает в себя четыре элемента: 1) 

правоспособность; 2) дееспособность; 3) деликтоспособность, т.е. способность отвечать за 

гражданские правонарушения (деликты); 4) вменяемость – условие уголовной ответственности.  

5. ОБЪЕКТЫ ПРАВООТНОШЕНИЙ: ПОНЯТИЕ И ВИДЫ 

Объектом правового отношения выступает то, на что направлены субъективные права и 

юридические обязанности его участников, иными словами, то, ради чего возникает само  

Итак, в зависимости от характера и видов правоотношений (с входящими в них 

субъективными правами и юридическими обязанностями) их объектами выступают: 

1. Материальные блага (вещи, предметы, ценности). Характерны главным образом для 

гражданских, имущественных правоотношений (купля-продажа, дарение, залог, обмен, 

хранение, завещание и т.п.). 

2. Нематериальные личные блага (жизнь, честь, здоровье, достоинство, свобода, 

безопасность, право на имя, неприкосновенность человека). Типичны для уголовных и 

процессуальных правоотношений. 

3. Поведение, действия субъектов, разного рода услуги и их результаты. Это главным 

образом правоотношения, складывающиеся на основе норм административного права в сфере 

управления, бытового обслуживания, хозяйственной, культурной и иной деятельности. 

4. Продукты духовного творчества (произведения литературы, искусства, живописи, 

музыки, скульптуры, а также научные открытия, изобретения, рационализаторские 

предложения – все то, что является результатом интеллектуального труда). 

5. Ценные бумаги, официальные документы (облигации, акции, векселя, лотерейные 

билеты, деньги, приватизационные чеки, паспорта, дипломы, аттестаты и т.п.). Они могут стать 

объектом правоотношений, возникающих при их утрате, восстановлении, оформлении 

дубликатов. В настоящее время в стране сложился рынок ценных бумаг, акции продаются и 

покупаются, т.е. являются объектами сделок. 22 апреля 1996 г. вступил в силу Закон «О рынке 

ценных бумаг». 

Обстоятельства, которые являются основанием для возникновения, изменения или 

прекращения правоотношения, называются юридическими фактами. Юридические факты 

делятся на события (которые не зависят от воли субъектов правоотношений) и действия 

(которые являются результатом их осознанных действий). Например, достижение 

совершеннолетия является событием, а заключение договора - действием. Действия в свою 



очередь делятся на правомерные (социально полезное, законопослушное поведение) и 

противоправные (антиобщественные). 

Вопросы и задания: 
1. Понятие правоотношений как особого вида общественных отношений.  

2. Предпосылки возникновения и функционирования правоотношений. взаимосвязь нормы 

права и правоотношения.  

3. Понятие, признаки правовых отношений.  

4. Субъективное право и юридическая обязанность как содержание правоотношения.  

5. Субъекты правоотношений. правоспособность, дееспособность, правосубъектность. 

6. Виды правовых отношений.  

7. Юридические факты. 
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Практическое занятие №5.  Методологические проблемы исследования  

реализации права 

 

Цель: изучить методологические проблемы исследования реализации права. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  основные положения и понятийно-категориальный аппарат современной теории 

права; сущность, характер и взаимодействие правовых явлений. 

Уметь: анализировать тенденции развития права, находить и использовать необходимую 

информацию для решения будущих профессиональных задач; выявлять сущность и значения 

изученных правовых явлений; сопоставлять теоретические знания с реальной сложившейся 

юридической практикой; анализировать теоретико-правовую аргументацию в юридической 

литературе; выявлять достоинства и недостатки той или иной теоретической концепции, 

высказывать собственную точку зрения, аргументировать свою позицию. 

Формируемые компетенции (или их части) –  
ПК-2 Способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности, а также готовность решать сложные 

правовые задачи правоприменительной практики 

ПК-8 Способен анализировать, делать научные обобщения и выводы, выдвигать новые 

идеи, интерпретировать и представлять результаты научных исследований. 

Актуальность темы практического занятия заключается в изучении 

методологических проблем исследования реализации права. 

Организационная форма практического занятия – практическая подготовка 



Теоретическая часть: 

 Реализация права - процесс воплощения юридических предписаний в правомерных 

действиях граждан, органов, организаций, учреждений и иных участников общественных 

отношений. Принимая соответствующие нормативные акты, правотворческие органы 

рассчитывают на их реализацию в общественных отношениях. 

Формы реализации права: 

1.Соблюдение 

2.Исполнение 

3.Использование 

4.Применение 

Юридическая коллизия - это расхождение или противоречие между отдельными 

нормативными правовыми актами, регулирующими одни и те же либо смежные общественные 

отношения, а также противоречия, возникающие в процессе правоприменения и осуществления 

компетентными органами и должностными лицами своих полномочий. 

В юридической практике встречаются следующие виды юридических коллизий: 

1.между конституцией и другими актами. В этом случае коллизия разрешается в 

пользу конституции в силу ее правовых свойств — она обладает высшей юридической силой; 

2.между законами и подзаконными актами. Действует тот же принцип приоритета 

актов большей юридической силы. Коллизия решается в пользу закона; 

3.между федеральными актами и актами субъектов Российской Федерации. В 

соответствии с Конституцией РФ акты субъектов Российской Федерации не должны 

противоречить федеральному законодательству. Но при этом нужно принимать во внимание, в 

чьем ведении находится вопрос правового регулирования — в ведении федерального центра 

или субъекта Российской Федерации; 

4.между актами одного и того же органа, но изданными в разное время. В этом 

случае применяется позже принятый акт; 

5.между актами, принятыми разными органами. Применяется акт, обладающий более 

высокой юридической силой. 

Пробел в праве - это отсутствие в праве нормы, при помощи которой необходимо 

решать конкретные жизненные ситуации, требующие правового регулирования. 

В юриспруденции выделяют три способа преодоления (устранения) пробелов: 

 аналогия закона; 

 субсидиарное применение права; 

 аналогия права. 

Аналогия закона - это способ преодоления пробела, при котором правоприменительное 

решение принимается на основе конкретной нормы конкретного закона, регулирующего 

сходные с рассматриваемыми отношения. 

Субсидиарное применение права - это способ преодоления пробела, при котором 

правоприменительное решение принимается на основе нормы из другой отрасли права. 

Это та же аналогия закона, но закона, относящегося к другой, родственной отрасли. 

Такое возможно, например, между нормами гражданского и семейного права. 

Аналогия права - это способ преодоления пробела, при котором правоприменительное 

решение принимается на основе общего смысла и духа законодательства. 

Толкование права - это интеллектуально-волевая деятельность субъектов права по 

уяснению и разъяснению смысла норм права, выражающаяся в особом юридическом акте. 

Юридическая практика - это деятельность компетентных субъектов по принятию 

(толкованию, применению и т. д.) юридических предписаний, взятая в единстве с накопленным 

социально-правовым опытом. 

Выделяют три точки зрения на понятие «юридическая практика»: 

 это юридическая деятельность; 

http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/normy-prava.html


 это социально-правовой опыт; 

 это юридическая деятельность вместе с социально-правовым опытом. 

Последняя точка зрения разделяется большинством ученых- юристов. 

Структура юридической практики: 

 юридическая деятельность (динамическая сторона), элементами содержания которой 

выступают ее объекты, субъекты и участники, юридические действия и операции, средства и 

способы их осуществления, принятые решения и результаты действий; 

 социально-правовой опыт (статическая сторона), который в качестве элемента 

включает правоположения, т. е. достаточно устоявшиеся, выработанные в ходе многолетней 

практики предписания общего характера, аккумулирующие социально ценные и стабильные 

стороны конкретной юридической деятельности. 

Вопросы и задания: 
1. Понятие, признаки и виды правовых отношений.  

2. Понятие реализации права.  

3. Характерные черты форм и способов реализации права.  

4. Понятие и необходимость толкования норм права.  

5. Уяснение, разъяснение и интерпретация содержания правовых норм.  

6. Юридическая практика: понятие, структура, виды.  

7. Пути совершенствования юридической практики в современной России. 
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Практическое занятие №6.  Методологические проблемы исследования толкования 

норм права 

 

Цель: изучить методологические проблемы исследования толкования норм права. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  основные положения и понятийно-категориальный аппарат современной теории 

права; сущность, характер и взаимодействие правовых явлений. 

Уметь: анализировать тенденции развития права, находить и использовать необходимую 

информацию для решения будущих профессиональных задач; выявлять сущность и значения 

изученных правовых явлений; сопоставлять теоретические знания с реальной сложившейся 

юридической практикой; анализировать теоретико-правовую аргументацию в юридической 

литературе; выявлять достоинства и недостатки той или иной теоретической концепции, 

высказывать собственную точку зрения, аргументировать свою позицию. 

Формируемые компетенции (или их части) –  



ПК-2 Способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности, а также готовность решать сложные 

правовые задачи правоприменительной практики 

ПК-8 Способен анализировать, делать научные обобщения и выводы, выдвигать новые 

идеи, интерпретировать и представлять результаты научных исследований. 

Актуальность темы практического занятия заключается в изучении 

методологических проблем исследования толкования норм права. 

Организационная форма практического занятия – практическая подготовка 

Теоретическая часть: 

Толкование права – необходимый и важный элемент правореализационного процесса, в 

частности правоприменения. Прежде чем применить ту или иную норму права, надо уяснить ее 

подлинный смысл, а в некоторых случаях и разъяснить.  

Толкование права – это сложная и многогранная деятельность различных 

субъектов, представляющая собой интеллектуальный процесс, направленный на 

познание и разъяснение смысла правовых норм. 

По поводу определения и содержания толкования права в литературе существуют 

различные мнения. Одни авторы понимают под этим лишь уяснение, другие полагают, что 

содержание толкования норм права составляет их разъяснение, третьи определяют толкование 

как единство того и другого. Предпочтительней является третья точка зрения, поскольку в 

первом и втором мнениях очевиден односторонний подход. 

Толкование правовых норм – это сложный волевой процесс, направленный на 

установление точного смысла, содержащегося в норме права, предписания, обнародование его 

для всеобщего сведения. Данный процесс состоит из двух частей (элементов): толкующий 

субъект (интерпретатор) вначале уясняет содержание правовой нормы для себя, решает, как он 

будет действовать, а затем в целях установления одинакового понимания и применения 

разъясняет смысл и содержание правового предписания всем заинтересованным лицам. 

Первая часть этой деятельности – уяснение. Это уяснение для себя и внутри себя, 

поэтому оно не имеет внешних форм выражения. 

 Разъяснение – вторая часть единого процесса толкования права. Оно не всегда следует 

за уяснением, однако является продолжением мыслительной деятельности на первом этапе. Эта 

сто-она деятельности по толкованию адресована уже не себе, как при уяснении, а другим 

участникам отношений. 

При разъяснении объективируются результаты первой части процесса. Такая 

объективизация находит свое выражение в письменной форме: официальный акт, документ, 

правовой акт – либо в устной: совет, рекомендация. 

Таким образом, разъяснение норм права есть не что иное, как объяснение и изложение 

смысла государственной воли, выраженной в нормативно-правовых актах. 

Уяснение и разъяснение представляют собой две диалектически взаимосвязанные 

стороны процесса толкования, в котором используются различные способы и приемы 

познания (уяснения) и объяснения (разъяснения) правовых норм. 

В связи со сказанным возникает вопрос: чем же вызвана необходимость толкования 

права? На это имеются как объективные, так и субъективные причины. 

1. Нормы права, содержащиеся в нормативных актах, выражаются посредством слов, 

предложений, формулировок; чтобы понять их смысл и значение, логическую связь между 

ними, необходима мыслительная деятельность. 

2. В нормативных актах воля государства выражена через средства и приемы 

юридической техники: специфическую терминологию, юридические конструкции, систему 

отсылок. Некоторые термины заимствованы из других отраслей наук. Все это требует 

специальных (юридических) знаний для объяснения терминов и используется законодателем 



при изложении государственной воли, содержащейся в нормах права. 

3. Правовые нормы как общеобязательные правила поведения имеют особую форму 

выражения, характеризуются абстрактностью. Они распространяют свое действие на широкий 

круг субъектов и общественных отношений, а законодатель, как правило, вынужден 

использовать наиболее краткие формулировки для оформления воли государства. Это ведет к 

тому, что возникает необходимость «расшифровать» данные формулировки. 

4. Толкование вызывается несовершенством и неадекватным использованием 

законодательной техники, отсутствием ясного, точного, понятного языка нормативного акта, 

поэтому не-которые формулировки получаются расплывчатыми, а иногда и двусмысленными. 

5. Нормы права способны регулировать общественные отношения лишь во взаимосвязи 

друг с другом, в системе – действие одной нормы неизбежно вызывает действие другой. Чтобы 

понять истинный смысл правовой нормы, необходимо отыскать другие, которые будут 

применяться вместе с ней. 

ВИДЫ ТОЛКОВАНИЯ ПРАВА ПО СУБЪЕКТАМ  

Деятельность государственных органов, общественных организаций и отдельных лиц по 

разъяснению норм права – вторая сторона процесса толкования. В зависимости от юридических 

последствий, к которым приводит разъяснение, различают: официальное и неофициальное 

толкование. 

Официальное толкование дается уполномоченными на то субъектами – 

государственными органами, должностными лицами, общественными организациями, оно 

закрепляется в специальном акте и имеет обязательное значение для других субъектов. Такое 

толкование является юридически значимым, вызывает правовые последствия. Оно ориентирует 

правоприменителей на однозначное понимание правовых норм и их единообразное 

применение. 

Неофициальное толкование дается субъектами, не имеющими официального статуса, не 

обладающими по долгу службы полномочиями толковать правовые нормы. Такими субъектами 

могут быть общественные организации, научные учреждения, ученые, практические работники. 

Они осуществляют разъяснение норм права в форме рекомендаций и советов. Этот вид 

разъяснения не имеет юридически обязательного значения и лишен властной юридической 

силы. 

Официальное толкование различают двух видов – нормативное (общее) и казуальное 

(индивидуальное). 

Нормативное толкование не ведет к созданию новых правовых норм, оно только 

разъясняет смысл уже действующих. Сущность его состоит в том, что оно имеет общий 

характер, является общеобязательным. Такое толкование предназначается для общего 

руководства в процессе применения права, относится к неограниченному числу случаев и 

распространяется на обширный круг субъектов. Поэтому термин «нормативное толкование» 

носит условный характер. 

Нормативное толкование применяется в случаях, когда нормы недостаточно совершенны 

по своей форме, имеют неясность текстуального понимания при неправильной и 

противоречивой практике их применения. Оно призвано обеспечить единообразие в понимании 

и применении норм права. 

Нормативные разъяснения не имеют самостоятельного значения, они полностью 

разделяют судьбу толкуемой нормы. Отмена или изменение нормы права нередко приводит к 

отмене или соответствующему изменению акта толкования. 

Среди нормативного толкования различают: аутентичное (авторское) и легальное 

(разрешенное, делегированное). 

Аутентичное толкование означает, что разъяснение смысла применяемых норм исходит 

от принявшего их органа. Оно основано на правотворческих функциях этого органа, поэтому, 

издав нормативный акт, правотворческий орган вправе в любое время дать необходимые с его 



точки зрения разъяснения. 

Субъектами такого толкования могут быть все правотворческие органы, например, 

Государственная Дума РФ. 

Юридическая практика знает и другой вид нормативного разъяснения – легальное 

толкование. Оно носит подзаконный характер и осуществляется теми субъектами, которым это 

поручено, разрешено. Так, Верховный Суд, не являясь правотворческим органом, тем не менее 

имеет право толковать нормативные акты, в том числе и акты, принимаемые высшими 

законодательными органами. 

Казуальное толкование также является официальным, но не имеет общеобязательного 

значения, а сводится лишь к толкованию правовой нормы с учетом ее применения к 

конкретному случаю. Оно дается компетентным органом по поводу рассмотрения конкретного 

дела и обязательно лишь для него. Цель такого разъяснения – правильное разрешение 

определенного случая, поэтому оно не имеет значения при рассмотрении других дел.  

Казуальное толкование содержится в специальных указаниях разъясняющего характера, 

в актах надзора юрисдикционных и административных органов. Например, в постановлениях и 

определениях судов второй и надзорной инстанции прямо разъясняется смысл применяемых 

норм права или когда судья в процессе судебного заседания разъясняет участникам процесса 

статью, предусматривающую уголовную ответственность за дачу ложных показаний. 

Неофициальное толкование – это разъяснение норм права, даваемое не 

уполномоченными на то субъектами. Оно не является юридически значимым. Акты 

неофициального толкования не принадлежат к числу юридических фактов и не влекут 

юридических последствий. 

Сила и значение неофициального толкования в убедительности, обоснованности, 

научности, в авторитете тех субъектов, которыми оно дается. 

Неофициальное толкование по внешней форме выражения может быть как устным 

(разъяснение какой-либо формы права адвокатом, судьей, прокурором в ходе приема граждан, 

на лекциях и т.д.), так и письменным (в периодической печати, в различных комментариях). 

Хотя такое разъяснение не имеет юридической силы, оно оказывает значительное влияние на 

правовую жизнь общества, в первую очередь на правотворческий и правореализационный 

процессы через правосознание соответствующих субъектов. 

Неофициальное толкование подразделяется на обыденное, профессиональное и 

доктриналъное (научное). 

Обыденное толкование может осуществляться любым гражданином. В нем выражается 

уровень правосознания различных субъектов в виде правовых чувств, эмоций, представлений, 

переживаний в юрисдикционной сфере жизни общества. Особенно четко это проявляется в ходе 

всенародного обсуждения каких-либо нормативных актов, референдумов. Такое толкование 

имеет большое значение для соблюдения гражданами запретов, исполнения юридических 

обязанностей, а также при осуществлении ими субъективных прав. 

Профессиональное толкование исходит от субъектов, сведущих в правовых вопросах 

(профессионалов, специалистов в области права), хотя такое разъяснение и не является 

юридически обязательным. Например, разъяснение норм права адвокатами, судьями, 

прокурорами во время приема граждан. 

Среди неофициального толкования особое место занимает доктриналъное (научное) 

толкование. Оно так же, как и вышеназванные виды неофициального толкования, не имеет 

юридической силы. Однако более чем другие оказывает влияние на правореализационный 

процесс в целом и правоприменение в частности. Доктринальное толкование дается 

специальными научно-исследовательскими учреждениями, отдельными учеными в статьях, 

монографиях, комментариях, на лекциях, конференциях и т.д. Его значение определяется 

убедительностью и авторитетом тех субъектов, которые осуществляют это толкование. 

Основывается оно на знание закономерностей воздействия права на общественные отношения, 



создании законодательства, на обобщении практики применения правовых норм. Такое 

толкование косвенным путем оказывает значительное влияние на правовую жизнь общества. 

СПОСОБЫ ТОЛКОВАНИЯ ПРАВА 

Способ толкования представляет собой совокупность приемов и средств, позволяющих 

уяснить смысл и содержание нормы права и выраженной в ней воли законодателя. Каждый из 

них отличается от других своими специфическими особенностями и средствами уяснения 

право-вой нормы. 

Основные способы толкования: грамматический, логический, систематический, 

историко-политический и специально-юридический. 

Грамматический (филологический, языковой) способ толкования представляет собой 

уяснение смысла правовой нормы на основе анализа текста какого-либо нормативного акта. 

Такое толкование предполагает прежде всего выяснение значения отдельных слов как в 

общеупотреби-тельном, так и в терминологическом смысле (эпидемия, эпизоотия, рецидив и 

т.д.). Главное - понять тот смысл слова, какой вклады вал в него законодатель. 

Устанавливаются грамматические связи слов, определяется семантическая структура 

предложений. При определении смысла предложений немаловажную роль играют знаки 

препинания, союзы, вводные слова и т.д. Хрестоматийный пример: 4 Казнить нельзя 

помиловать». 

Языковой способ предшествует всем остальным и во многом предопределяет их 

результаты. Однако следует учесть, что ни один из приемов немыслим изолированно, вне связи 

с другим. 

При логическом толковании законы логики используются самостоятельно, обособленно 

от остальных способов. Здесь исследуется логическая связь отдельных положений закона с 

правилами логики. Анализу подвергаются не сами по себе слова, как при грамматическом 

толковании, а обозначаемые ими понятия, явления и соотношения их между собой. В данном 

случае применяются такие приемы, как логическое преобразование, выведение вторичных 

норм, выводы из понятий, доведение до абсурда. 

На логической структуре правовых норм отражаются особенности законодательной 

техники. Правоприменителю необходимо осуществить мысленное преобразование в процессе 

участия. Например, статья 105 У К РФ «Убийство, то есть умышленное причинение смерти... 

наказывается...» Однако наказывается не само убийство, а лицо, совершившее его. 

Преобразованный текст будет выглядеть следующим образом: «Лицо, совершившее 

умышленное убийство... наказывается...» 

Необходимость логических преобразований объясняется внутренней структурой 

правовых норм. Иногда внутренняя структура норм права не совпадает с внешней формой, 

выраженной в статье нормативного акта. Структурные элементы правовой нормы (гипотеза, 

диспозиция и санкция) могут подразумеваться или находиться в других статьях нормативного 

акта либо в других нормативных актах. Большинство статей Уголовного кодекса построены 

таким образом, что имеется гипотеза и санкция, а диспозиция подразумевается и должна быть 

выражена словами: «Запрещается совершать (не совершать) что-то...»  

Используется такой прием, как доведение до абсурда. Например, при анализе понятия 

«источник повышенной опасности» можно признать таковым не только автомобиль, но и 

велосипед, гужевой транспорт. 

Иногда законодатель в целях лаконичности, экономии места в нормативном акте при 

формулировании норм права перечисляет какие-либо обстоятельства, имеющие юридическое 

значение, но не дает их исчерпывающего перечня, а использует обороты: «и другие», в 

аналогичных случаях». 

Поэтому деятельность по уяснению правовых норм требует знаний законов и правил 

формальной и диалектической логики, правильного их применения. 

Систематическое толкование – это уяснение содержания правовых норм в их взаимной 



связи, с их местом и значением в данном нормативном акте, институте, отрасли права в целом. 

Данный способ толкования предопределяется внутренними свойствами права, его 

системностью, Правовые нормы в общей системе правового регулирования связаны между 

собой многочисленными отношениями. Поэтому, чтобы полностью уяснить ту или иную норму 

права, необходимо учитывать целый ряд других норм, регулирующих смежные общественные 

отношения, установить связь между регулятивными и охранительными нормами. Все это 

помогает правильно понять сферу действия нормы, круг заинтересованных лиц, смысл того или 

иного термина. 

Систематическое толкование позволяет выявить факты коллизий (противоречий) между 

правовыми нормами. Такой способ толкования важен при применении нормы права по 

аналогии, так как помогает найти норму, наиболее близкую по своему содержанию к 

конкретному случаю. Наиболее четко этот способ проявляется при сопоставлении норм Общей 

части отрасли права с Особенной частью. 

Специально-юридическое толкование основывается на профессиональных знаниях 

юридической науки и законодательной техники. Такое толкование предусматривает 

исследование технико-юридических средств и приемов выражения воли законодателя. Оно 

раскрывает содержание юридических терминов, конструкций и т.д. Это обусловлен но тем, что 

в области законодательной стилистики существует свой язык законов как особый стиль речи и в 

связи с этим имеются термины и конструкции, специфичные для законотворчества. Поэтому, 

чтобы правильно осуществить правовую квалификацию обстоятельств дела, дать им 

юридическую оценку, необходимо раскрыть своеобразие языка законов, т.е. уяснить смысл 

непосредственно юридических понятий, категорий, конструкций и т.д. 

Этот способ обусловлен и тем, что наука может формулировать новые юридические 

понятия и категории, используемые законодателем. Интерпретатор вынужден обратиться к 

научным источникам, где находит готовый анализ тех или иных терминов норм права, 

оценочных понятий (тяжкие последствия, существенный вред, особо крупный размер, 

неустойка, штраф, залог, поручительство и т.д.), которые влияют на практику решения 

конкретных дел. 

С помощью историко-политического толкования выясняются: во-первых, исторические 

условия издания нормативного акта; во-вторых, социально-политические цели, которые 

преследовал законодатель, издавая этот акт. Необходимость этого способа вызывается тем, что 

с помощью лишь установления правовых связей невозможно уяснить глубоко и всесторонне 

смысл и содержание нормы права. 

Историко-политический способ помогает выявить смысл правовой нормы, обращаясь к 

истории ее принятия, целям и мотивам, обусловившим введение ее в систему правового 

регулирования. Этот способ толкования позволяет анализировать также источники, 

находящиеся вне права: материалы обсуждения и принятия проектов нормативных актов, 

первоначальные проекты, материалы всенародного обсуждения, различные выступления, 

мнения и т.д. 

Историко-политическое толкование помогает выявить такие правовые нормы, которые 

хотя формально и не отменены, но фактически уже не действуют, т.е. не существует тех 

общественных отношений, которые норма регулировала. 

Все это способствует более точному установлению смысла правовой нормы. 

ТОЛКОВАНИЕ ПРАВА ПО ОБЪЕМУ 

Толкование правовых норм преследует цель выяснения действительного смысла нормы, 

который имел в виду сам законодатель. Свою волю законодатель формулирует средствами 

языка. Поэтому словесное выражение его воли может не всегда совпадать с ее действительным 

содержанием. 

Результатом толкования должна быть однозначность и полная ясность смысла нормы 

права. Особенность толкования по объему обусловлена его связью с конечным результатом 



уяснения и разъяснения смысла правовых норм, от которого зависит практический эффект 

толкования. В связи с результатом толкования различают буквальное (адекватное), 

расширительное (распространительное) и ограничительное. 

Буквальное толкование – наиболее типичный и часто встречающийся вид толкования, 

когда «дух» и «буква» закона совпадают, т.е. словесное выражение нормы права и ее 

действительный смысл идентичны. 

Однако так бывает не всегда. В силу объективных или субъективных причин словесное 

выражение воли законодателя и действительное содержание этой воли, выраженной в правовой 

норме, могут не совпадать. В таких случаях как исключение может применяться 

расширительное или ограничительное толкование. 

При расширительном толковании действительный смысл и содержание правовой нормы 

шире, чем ее словесное выражение. Например, законодатель часто использует термин «закон» 

(судьи независимы и подчиняются только закону). Но истинный смысл слова «закон» состоит в 

том, что в этом случае имеются в виду все нормативно-правовые акты, а не только акты высших 

органов власти. То же самое касается и термина «судьи», поскольку имеются в виду и народные 

заседатели, и присяжные. 

Ограничительное толкование применимо в тех случаях, когда действительный смысл 

нормы права уже, чем ее словесное выражение. Например, в норме права записано: «Все 

совершеннолетние дети обязаны содержать нетрудоспособных родителей». Однако не все дети 

обязаны это делать. От этой обязанности освобождаются нетрудоспособные дети, а также дети, 

которых родители не содержали и не воспитывали. В данном случае сужается круг субъектов, 

подпадающих под действие правового предписания. 

При расширительном и ограничительном толковании устанавливается действительная 

воля законодателя, поэтому такое толкование не вносит никаких изменений в истинный смысл 

и нормы права. 

Расширительное и ограничительное толкование следует отличать от аналогии закона, 

хотя между ними существует внешнее сходство. Аналогия предполагает пробел в праве, 

отсутствие соответствующей нормы права, где определенные факты не охватываются ни 

текстом, ни смыслом законодательства. Здесь происходит распространение закона на новый 

круг общественных отношений. При расширительном толковании такие факты охватываются 

смыслом законодательства, хотя в тексте правовой нормы это выражено неточно. 

Расширительное и ограничительное толкование применимо во всех отраслях права, хотя 

в литературе имеется и другое мнение. Однако существуют некоторые изъятия. Не могут 

толковаться расширительно нормы, содержащие какие-либо ограничения, устанавливающие 

более строгую юридическую ответственность, санкции правовых норм. 

Когда в тексте нормативного акта использованы такие обороты, как «другие», «прочие», 

«иные», «и так далее», то это предполагает расширительное толкование закона. 

АКТЫ ТОЛКОВАНИЯ ПРАВА: ПОНЯТИЕ И ВИДЫ  

Акт толкования – это один из видов правовых актов. Вопрос о юридической природе 

актов толкования тесно связан с проблемой сущности толкования, т.е. является ли это 

правотворческой деятельностью или это средство уяснения и разъяснения смысла 

существующей нормы права. 

В литературе высказываются на этот счет различные мнения. Одни авторы склонны 

считать акты толкования одной из форм (источников) права; другие ученые утверждают, что 

таким актом не устанавливаются, не изменяются и не отменяются нормы права. На наш взгляд, 

предпочтительнее вторая точка зрения, поскольку многие акты толкования, хотя и являются 

нормативными (в смысле общеобязательными), исходят от субъектов, которым не 

предоставлено право нормотворчества (Верховный Суд РФ). 

Интерпретационные акты как виды правовых актов имеют свой особенности: они не 

содержат общеобязательных правил поведения (норм права), не имеют самостоятельного 



значения и действуют в единстве с теми нормативными актами, в которых содержатся 

толкуемые юридические нормы. Они находятся в зависимости от нормативных актов, 

обслуживают и разделяют их судьбу. 

Акт толкования необходимо рассматривать и как действие, и как юридический 

документ, акт уяснения и разъяснения. Последний может быть устным или письменным. Акт 

толкования – это официальный, юридически значимый документ, направленный на 

установление действительного смысла и содержания нормы права. 

Интерпретационные акты можно классифицировать по различным основаниям: 

1. По внешней форме они могут быть письменными и устными. Письменные акты 

толкования имеют определенную структуру, т.е. в них должны присутствовать реквизиты: кто 

издал этот акт, когда, к каким нормам права (институту, отрасли, нормативному акту) 

относится, когда вступил в действие. Они могут облекаться в ту же форму, что и нормативно-

правовые акты, издаваемые соответствующими органами (указы, постановления, приказы, 

инструкции и т.д.). 

2. По юридической значимости различают акты нормативного толкования и казуального. 

Акты нормативного толкования распространяют свое действие на неопределенный круг 

субъектов и рассчитаны на применение каждый раз, когда реализуется толкуемая норма, в этом 

смысле они носят общеобязательный характер. 

Казуальные акты относятся к конкретному случаю и касаются конкретных лиц; с этой 

точки зрения их можно назвать индивидуальными. 

3. Юридическая сила акта толкования и сфера его действия определяются местом органа, 

его издавшего. Это акты органов власти: исполнительно-распорядительных, судебных, 

прокурорских и т.д. 

4. В зависимости от того, кто издал акт толкования и нормативно-правовой акт, они 

могут быть аутентичными или легальными. Если акт принимает и толкует один и тот же 

субъект, это авторское толкование (аутентичное). 

Если норму права толкует субъект, который на это управомочен, которому это право 

делегировано (разрешено) законом (например, Верховный Суд РФ толкует законы, 

принимаемые парламентом), то это легальные акты. 

5. Можно выделить акты толкования в различных отраслях права; уголовно-правовые, 

административно-правовые и т.д. 

Все сказанное позволяет сделать вывод, что толкование права и его результаты играют 

важную роль в правореализационном процессе. Оно завершает процесс правового 

регулирования общественных отношений и делает правовые нормы готовыми к реализации 

различными субъектами. 

Вопросы и задания: 
1. Понятие и необходимость толкования норм права.  

2. Уяснение, разъяснение и интерпретация содержания правовых норм.  

3. Практическая подготовка: 

3.1.Составить сравнительную таблицу по видам и способам толкования со ссылкой 

на конкретные статьи российского законодательства 

3.2. Есть ли правовая коллизия между ст. 1 и 7 Конституции РФ 
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Тема 7. Право, личность и поведение: теоретико-методологические и практические 

аспекты 

 

Цель: изучить теоретико-методологические и практические аспекты правомерного 

поведения, правонарушения и юридической ответственности 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  основные положения и понятийно-категориальный аппарат современной теории 

права; сущность, характер и взаимодействие правовых явлений. 

Уметь: анализировать тенденции развития права, находить и использовать необходимую 

информацию для решения будущих профессиональных задач; выявлять сущность и значения 

изученных правовых явлений; сопоставлять теоретические знания с реальной сложившейся 

юридической практикой; анализировать теоретико-правовую аргументацию в юридической 

литературе; выявлять достоинства и недостатки той или иной теоретической концепции, 

высказывать собственную точку зрения, аргументировать свою позицию. 

Формируемые компетенции (или их части) –  
ПК-2 Способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности, а также готовность решать сложные 

правовые задачи правоприменительной практики 

ПК-8 Способен анализировать, делать научные обобщения и выводы, выдвигать новые 

идеи, интерпретировать и представлять результаты научных исследований. 

Актуальность темы практического занятия  - изучить теоретико-методологические и 

практические аспекты правомерного поведения, правонарушения и юридической 

ответственности 

Организационная форма практического занятия – традиционный семинар 

Теоретическая часть: 

1. Правомерное поведение: понятие, виды, мотивы 

Абсолютное большинство участников общественных отношений ведет себя правомерно, 

т.е. нормально, ничего не нарушая, соблюдая законы страны, пользуясь своими правами, 

свободами и исполняя обязанности. Это основная и преобладающая форма поведения 

субъектов - индивидуальных и коллективных. 

Правомерное поведение необходимое условие организованного человеческого 

общежития, взаимоприемлемых, цивилизованных отношений. Еще римляне говорили: "Кто 

живет по закону, тот никому не вредит".  

Правомерное поведение - это такое поведение, которое соответствует требованиям 

юридических норм. Существует презумпция правомерного поведения, основанного на 

известном принципе "не запрещенное законом дозволено". 

Особенности правомерного поведения заключаются в том, что оно:  

является общественно полезным;  

выражает и реализует свободу воли человека; 



удовлетворяет интересы и потребности как самого индивида, так и государства;  

обеспечивает необходимый правопорядок в обществе;  

связано с позитивной ответственностью личности. 

Здесь требуется оговорка о том, что в каких-то случаях поведение субъекта может быть 

правомерным, но нежелательным, а стало быть, и вредным (ущербным). Например, когда 

человек без видимых причин многократно вступает в брак и разводится, то это формально не 

противоречит закону, который не устанавливает, сколько раз можно жениться, но идет вразрез 

со стремлением государства и общества к укреплению семьи. Точно так же отказ от 

голосования на выборах не является противоправным поступком, однако с социально-

политической точки зрения такое поведение субъекта трудно назвать полезным, так как 

государство, общество опять-таки заинтересованы в том, чтобы все избиратели исполняли свой 

гражданский долг, так или иначе выражали свою волю. 

Прямого вреда в приведенных ситуациях нет, но и пользы тоже. Подобных примеров 

немало, поскольку в более общем плане поведение субъекта, не противоречащее закону, может 

оказаться нравственно предосудительным, порицаемым. В целом же правомерное поведение в 

подавляющем большинстве случаев является не только желательным, но и полезным.  

Правомерное поведение по ступени социальной значимости подразделяется:  

На необходимое (служба в армии) 

Желательное (научное и художественное творчество) 

Допустимое (отправление религиозных культов) 

В специальной литературе выделяются следующие виды и мотивы правомерного 

поведения. 

Социально активное поведение (высшая форма правомерного поведения, выражающаяся 

в высоком уровне правосознания и правовой культуры, ответственности и добровольности). 

Это глубоко осознанное, целеустремленное инициативное поведение, направленное на 

осуществление правовых норм, поддержание правопорядка, законности, стабильности, защиту 

интересов государства, общества, других граждан.  

Социально пассивное поведение. Субъекты в основном воздерживаются от совершения 

противоправных действий; без особой активности, равнодушно соблюдают законы, хотя 

нередко внутренне с ними не согласны. Фактически это принудительное или вынужденное 

поведение. Научные исследования показывают, что примерно 20% россиян не идут на 

совершение уголовных деяний при благоприятных условиях, иначе говоря, преодолевают 

криминальный соблазн, искушение из-за угрозы наказания, разоблачения. Выходит, эта часть 

граждан соблюдает право не за совесть, а за страх. Только это, т.е. боязнь ответственности, 

удерживает их от рокового шага. Но это все же правомерное поведение, как бы оно ни 

обеспечивалось - подчинение закону налицо, цели законодателя достигаются. 

Привычное поведение. Согласно социологическим опросам примерно одна треть 

российских граждан соблюдают правовые нормы по привычке, не задумываясь над тем, почему 

именно так поступают. Они обычно затрудняются даже внятно объяснить мотивы своего 

законопослушания. Как правило, отвечают: "так надо", "так приучены", "так воспитаны", 

"иначе нельзя". Для них правомерное поведение является естественным, само собой 

разумеющимся образом жизни. Такое поведение формируется под влиянием многих факторов - 

традиций, семейного и иного воспитания, здорового консерватизма, сложившихся устоев, 

правил, стереотипов; стремления к порядку, спокойствию и справедливости; понимания того, 

что это выгодно, удобно, комфортно, что только таким путем можно добиться поставленных 

целей, желаний, успеха. 

Конформистское поведение. Данный вид правомерного поведения - менее ценный, чем 

описанный выше, поскольку в значительной степени подвержен влиянию окружающих, зависит 

от "чужого мнения" и поэтому, как правило, оказывается конъюнктурным, несамостоятельным, 

приспособленческим. Слово "конформизм" в переводе с латинского означает подобие, 



соответствие, стремление к однообразию, единомыслию. Поступаю "как все", "как многие", 

"как другие" или даже "как он" - вот суть конформистского поведения. Мотивация простая: 

нежелание слыть "белой вороной", выбиваться из "общего ряда", боязнь утратить доверие 

близких, друзей, знакомых или, напротив, стремление заслужить их одобрение, похвалу.  

Маргинальное поведение (деяние, которое соответствует правовым предписаниям, но 

совершаются под воздействием государственного принуждения, из-за страха перед 

наказанием). Маргиналы - это люди, выбившиеся из нормальной колеи жизни, оказавшиеся на 

ее обочине или даже на дне (бомжи, бродяги, нищие, хронические алкоголики и наркоманы; 

бывшие заключенные; беженцы, вынужденные переселенцы, и другие слои населения). Их 

поведение чаще всего бывает на грани правомерного и неправомерного. Маргинальность в 

переводе с латинского как раз и означает край, граница, промежуточность. Психика указанного 

"спецконтингента" неустойчива (беспокойство, неуверенность в завтрашнем дне, отчаяние, 

чрезмерная чувствительность, агрессивность). Оторванные от социальных корней, с 

изломанной судьбой, эти люди готовы на все. К сожалению, в современной России армия 

маргиналов растет, и государство, общество не в состоянии в ближайшее время радикально 

решить эту проблему. Нигилистическое поведение. Нигилизм означает отрицательное 

отношение к определенным правилам, нормам, принципам, взглядам, законам, образу жизни. 

Это - одна из форм мироощущения и социального поведения индивида. Поведение 

нигилистически настроенных людей имеет свои особенности (скептицизм, сомнения, протест, 

экстремизм, радикализм). При этом сами нигилисты, как правило, никаких позитивных 

программ и методов их осуществления не выдвигают. Их действия чаще всего балансируют на 

грани дозволенного и недозволенного. Нередко они считают, что уважать и соблюдать закон 

"старомодно", склонны к максимализму, завышенным требованиям. Юридическая наука 

должна учитывать подобный тип поведения. 

Правонарушение: понятие, признаки, виды 

Правонарушение - это противоправное, виновное, наказуемое, общественно опасное 

деяние вменяемого лица, причиняющее вред интересам государства, общества и граждан.  

Признаки правонарушения  

Деяние может осуществляться в виде как действий, так и бездействия  

Действие отличается активностью поведения субъекта (кража, драка, хулиганство, 

разбой, убийство, нанесение телесных повреждений, вымогательство и т.п.). Бездействие, 

напротив, характеризуется пассивностью: неисполнение служебных обязанностей 

должностным лицом (халатность), сон часового на посту или сторожа, охраняющего какой-

либо объект; оставление человека в опасном для жизни состоянии, неоказание ему помощи; 

неуплата налога; неявка в суд и т.д. Словом, лицо обязано было по закону что-то сделать, но не 

сделало этого. 

Противоправное поведение. Следует иметь в виду, что не всякое противоправное 

поведение образует правонарушение - надо, чтобы последнее было результатом свободного 

волеизъявления индивида, т.е. осознанным и, следовательно, виновным. Например, 

противоправное поведение ребенка или душевнобольного, вообще недееспособного лица не 

является правонарушением, влекущим юридическую ответственность. 

Закон предусмотрел также случаи, когда то или иное деяние формально подпадает под 

признаки какого-либо правонарушения, но в силу определенных обстоятельств не 

рассматривается как противоправное (малозначительность, необходимая оборона, крайняя 

необходимость и т.д., о чем подробнее будет сказано ниже). 

Пример малозначительности!!! 

В январе 2019 года житель Самары Олег Троицкий положил в тележку и вывез из 

магазина «Перекресток» тушку лосося весом около 5 кг. Стоимость рыбы составиляла 3,7 тыс. 

рублей. Остаться незамеченным мужчине не удалось. Было возбуждено дело по  ч. 1 ст. 158 УК 

РФ. 



Позже на заседании суда Троицкий заявил, что не оплатил рыбу  в кассовой зоне из-за 

резкого ухудшения  самочувствия. Якобы в тот день у него закружилась голова, присутствовала 

тошнота, в глазах потемнело. Предположительно произошел разрыв сосудов и отслоение 

сетчатки. 

8 апреля 2019 года мировой судья прекратил дело против Троицкого, назначив тому 

судебный штраф в сумме 15 тыс. рублей. Позднее президиум Самарского областного суда 

изменил это решение и прекратил дело связи с отсутствием в деянии обвиняемого состава 

преступления. По мнению кассационной инстанции, совершенное мужчиной деяние не 

обладает признаками достаточной общественной опасности, которая бы позволила признать 

содеянное им преступлением. Также суд сослался на небольшой объем причиненного 

материального ущерба, который полностью возмещен, данные о личности виновного, а также 

на отсутствие каких-либо общественно опасных последствий. За Троицким было признано 

право на реабилитацию. 

Вина  

 Деликтоспособность 

 Правонарушение включает в себя ряд обязательных признаков, образующих его состав. 

Установление состава правонарушения является юридической квалификацией содеянного - 

весьма важной с правовой точки зрения логической операцией, непосредственно 

затрагивающей судьбу личности. 

Категория состава детально разработана в уголовном праве применительно к 

преступлениям, где она наиболее ярко проявляется, но эта категория имеет и общеправовое 

значение в гражданском, административном и других отраслях права. Именно поэтому она 

изучается прежде всего общей теорией государства и права. 

Наличие состава правонарушения является основанием для привлечения виновного лица 

к юридической ответственности. Отсутствие хотя бы одного из признаков данного понятия не 

дает полного состава, а значит, отпадает законное основание для возбуждения дела и 

привлечения лица к ответственности. Многие уголовные дела прекращаются именно из-за 

отсутствия состава преступления. 

В состав правонарушения входят следующие четыре элемента, которые, в свою очередь, 

раскрываются через ряд собственных специфических черт и признаков: 1) объект 

правонарушения; 2) субъект правонарушения; 3) объективная сторона правонарушения; 4) 

субъективная сторона правонарушения. 

Под объектом правонарушения понимается то, на что посягает правонарушитель, чему 

причиняется непосредственный вред, ущерб. Различают общий и специальные, или 

конкретные, объекты. В качестве общего объекта выступают правопорядок, интересы 

государства и общества, существующий социально-экономический и политический строй, 

сложившиеся общественные отношения. Специальные объекты - это конкретные блага, 

ценности (жизнь, честь, здоровье человека, собственность, имущество, безопасность и т.д.). 

Любое правонарушение наносит урон как общему объекту, так и конкретному.  

Под субъектом правонарушения понимается праводееспособное лицо, совершившее 

правонарушение. Не могут быть субъектами правонарушений малолетние дети и 

душевнобольные лица, поскольку они неделиктноспособны. То же самое касается состояния 

невменяемости. Не могут быть также субъектами некоторых преступлений иностранцы 

(государственная измена, отказ от службы в армии, дезертирство и др.). 

Принято считать, что социальную значимость своих поступков и их последствий 

индивид начинает осознавать с 16 лет. И лишь в отдельных случаях, в силу явной очевидности 

противоправности деяния (прежде всего в уголовном праве), - с 14 лет, когда 

несовершеннолетний уже сам, а не родители, несет ответственность за свои действия. 

Заметим кстати, что в русском уголовном законодательстве XVII - XVIII вв. (при Петре 

I, Екатерине II) субъектом преступления признавалось лицо, достигшее10-летнего возраста.  



Под объективной стороной правонарушения понимается совокупность его внешних 

признаков, отвечающих на вопросы: что, где, когда и как произошло. К таким признакам 

(чертам, элементам) относятся следующие: 

а) само реальное волевое действие либо бездействие (деяние). Человек может мыслить 

как угодно, но он не может поступать как угодно. Ответственность может наступить только за 

действия, а не за мысли. 

б) противоправность действия либо бездействия. Данное условие означает, что тот или 

иной поступок должен нарушать определенную норму права. Если же этого нет, то даже 

объективно опасное действие не может быть признано противоправным, а следовательно, 

наказуемым (например, хирург делает сложную операцию, его действия опасны, но 

правомерны, никакой правовой нормы не нарушают); 

в) вредоносный результат, ущерб, общественная опасность. Без таких последствий 

поступок не считается правонарушением. Часть 2 ст. 14 УК РФ гласит: "Не является 

преступлением действие (бездействие), хотя формально и содержащее признаки какого-либо 

деяния, предусмотренного настоящим Кодексом, но в силу малозначительности не 

представляющее общественной опасности"; 

г) прямая причинно-следственная связь между деянием и наступившим вредным 

результатом. Косвенная связь не имеет значения для квалификации преступления и 

наступления ответственности. Например, врач назначил больному лекарство. Медсестра, делая 

пациенту укол, занесла инфекцию, произошло заражение крови, больной скончался. Отвечать 

будет медсестра, а не врач, хотя без его назначения летального исхода, возможно, и не было бы. 

Здесь связь есть, но не непосредственная, а опосредованная. 

Для более полной характеристики объективной стороны принимаются во внимание и 

некоторые другие факультативные (дополнительные) признаки и условия: место, время, 

способы совершения деяния; группой или в одиночку, с применением оружия или иных 

технических средств; систематически, повторно, с особой жестокостью и тому подобные 

обстоятельства. 

Под субъективной стороной правонарушения понимается психическое отношение 

субъекта к своему деянию и его последствиям. Имеются в виду цели, мотивы, установки, 

которыми руководствовался правонарушитель, замышляя и осуществляя преступление. Они 

показывают антиобщественные устремления злоумышленника, раскрывают социально-

психологический механизм совершения уголовно наказуемой акции.  

К субъективной стороне относят также предварительный сговор, сильное душевное 

волнение, поведение после преступления.  

Субъективная сторона правонарушения отвечает на вопрос: как субъект относится к 

своему деянию, каковы были его побуждения. 

Все это выражается понятием "вина" или "виновность".  

Вина выступает в двух формах: 1) умышленная; 2) неосторожная. В свою очередь, 

умысел может быть прямым или косвенным (эвентуальным). Неосторожная вина также 

подразделяется на два вида: а) преступную самонадеянность или легкомыслие; б) преступную 

небрежность или халатность. 

Прямой умысел -это когда субъект сознавал общественную опасность своих действий, 

предвидел возможность или неизбежность наступления опасных последствий и желал их 

наступления. Убийство, грабеж, терроризм!!! 

Косвенный умысел - это когда субъект осознавал общественную опасность своих 

действий, предвидел возможность наступления опасных последствий, не желал, но сознательно 

допускал эти последствия либо относился к ним безразлично. Изготовление поддельных 

лекарств! 

Самонадеянность (легкомыслие) -это когда лицо предвидело возможность наступления 

общественно опасных последствий своих действий, но без достаточных к тому оснований 



самонадеянно рассчитывало на предотвращение этих последствий. 

Небрежность (халатность) -это когда лицо не предвидело возможность наступления 

общественно опасных последствий своих действий, хотя при необходимой внимательности и 

предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти последствия. Введение медсестрой 

просроченного лекарства! 

Следует заметить, что в последнее время распространились так называемые 

"безмотивные преступления", когда субъект даже не может объяснить, почему он совершил то 

или иное преступление. Обычно отвечает: "просто так", "не знаю", "случайно". 

Виды правонарушений. В зависимости от степени общественной опасности 

правонарушения подразделяются прежде всего на преступления и проступки. 

Преступления относятся к категории особо опасных и вредных для общества, они 

предусмотрены Уголовным кодексом, посягают на наиболее значимые объекты, за их 

совершение применяются наиболее строгие санкции (лишение свободы, смертная казнь, 

пожизненное заключение).  

Проступки - менее опасны по своему характеру и последствиям, чем преступления. Они 

совершаются не в уголовно-правовой сфере и не преступниками, а обычными гражданами в 

различных областях экономической, хозяйственной, трудовой, административной, культурной, 

семейной, производственной деятельности. И влекут за собой не наказания, а взыскания.  

Различают следующие виды проступков: 1) гражданские; 2) административные; 3) 

дисциплинарные; 4) материальные; 5) процессуальные. 

Под гражданскими проступками (деликтами) понимается причинение неправомерными 

действиями вреда личности или имуществу гражданина, а также организации; неисполнение 

договорных обязательств, нарушение прав собственника, заключение противозаконной сделки 

и т.д. Санкции за такого рода правонарушения - возмещение морального или материального 

вреда, восстановление нарушенного права, исполнение лежащей на субъекте обязанности, 

принудительное взыскание долга и другие формы ответственности. 

Под административными проступками понимается нарушение норм административного 

права, охраняющих установленный в обществе правопорядок, систему управления, 

экологические объекты, памятники истории и культуры, санитарно-гигиенические требования, 

правила противопожарной безопасности, эксплуатации транспорта и т.д. Типичные взыскания-

штраф, лишение водительских прав, арест на пятнадцать суток (за мелкое хулиганство), 

исправительные работы до двух месяцев, запрет на охоту и др. 

Дисциплинарные проступки связаны с нарушениями производственной, служебной, 

воинской, учебной, финансовой дисциплины, внутреннего трудового распорядка различных 

организаций, учреждений, предприятий, других государственных структур. Основные 

взыскания -выговор, замечание, понижение в должности, лишение премии, увольнение. 

Материальные правонарушения (проступки)-это причинение рабочими и служащими 

материального ущерба своим предприятиям, учреждениям, организациям. Применяются 

главным образом правовосстановительные санкции -удержание части зарплаты, обязанность 

загладить вред, возместить стоимость испорченной вещи и т.д. 

Процессуальные проступки -это, например, неявка в суд, к следователю на допрос, отказ 

добровольно выдать вещественное доказательство и т.д. Санкция –принудительный привод по 

повестке к заинтересованному должностному лицу или органу. 

Обстоятельства, исключающие противоправность деянияи юридическую 

ответственность 

В практической жизни бывают ситуации, когда человеку приходится действовать 

вынужденно либо по принуждению, выполняя свой гражданский долг, рискуя, ради достижения 

какой-либо другой общественно значимой цели. Играет свою роль и психическое состояние 

субъекта. При таких обстоятельствах поведение индивида признается правомерным и, 

следовательно, не влекущим никакой юридической ответственности.  



Их предусмотрел сам закон. 

1. Необходимая оборона (ст. 37 УК РФ). "Не является преступлением причинение вреда 

посягающему лицу в состоянии необходимой обороны, т.е. при защите личности и прав 

обороняющегося или других лиц, охраняемых законом интересов общества или государства от 

общественно опасного посягательства, если при этом не было допущено превышения пределов 

необходимой обороны". Превышением пределов необходимой обороны являются умышленные 

действия, явно не соответствующие характеру и степени опасности посягательства. 

Государство как бы вкладывает в руки каждого взрослого дееспособного гражданина своего 

рода меч и говорит: защищайтесь от преступника, защищайте других. Но при этом ставит одно 

важнейшее условие: пользуйтесь этим мечом разумно, осторожно, не переходите весьма 

тонкую грань, за которой начинается самосуд, расправа, что тоже недопустимо в нормальном 

обществе. Проблема заключается в том, чтобы, с одной стороны, не связывать руки и 

активность обороняющегося, а с другой - не позволять ему "распускать руки" настолько, что 

это будет нарушать тот же правопорядок и ту же справедливость, ибо оборона превращается в 

нападение (на человека замахнулись палкой, а он выстрелил из ружья).  

Причинение вреда при задержании преступника (ст. 38 УК РФ). "Не является 

преступлением причинение вреда лицу, совершившему преступление, при его задержании для 

доставления органам власти и пресечения возможности совершения им новых преступлений, 

если иными средствами задержать такое лицо не представлялось возможным и при этом не 

было допущено превышения необходимых для этого мер". 

Крайняя необходимость (ст. 39 УК РФ). "Не является преступлением причинение вреда 

охраняемым уголовным законом интересам в состоянии крайней необходимости, т.е. для 

устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и правам данного лица или 

иных лиц, охраняемым законом интересам общества или государства, если эта опасность не 

могла быть устранена иными средствами и при этом не было допущено превышения пределов 

крайней необходимости". 

Таким образом, законодатель выставляет три условия: а) опасность не могла быть 

устранена инымпутем, т.е. у лица не было другого выбора; б) причинение вреда должно 

соответствовать характеру и степени опасности; в) причиненный вред должен быть меньше 

предотвращенного. 

Физическое и психическое принуждение 

Физическое принуждение представляет собой противоправную форму воздействия на 

человека. В качестве примеров можно привести применение физической силы, нанесение 

побоев или иных повреждений. Одной из форм является введение в организм человека 

препаратов разнообразного содержания. 

Признаком, указывающим на подобное деяние, является принуждение человека 

совершить определенную уголовную преступность (например, выдать чужое имущество). 

Признается принуждение только в том случае, если человек при этом не может руководить 

собственным действиями. 

Его действия совпадают с признаками преступности; 

 Понятие воли отсутствует. 

Понятие психического принуждения 

Под понятием принуждение понимается любое воздействие на человека, 

ограничивающее его волеизъявление. К ним относится применение угроз, шантаж, запугивание 

и т.д. Статистка показывает, что наиболее частым способом является угроза применения 

физического насилия к близким людям, например, членам семьи. Наиболее распространенными 

видами воздействия при этом является угроза и гипноз. 

Обоснованный риск (ст. 41 УК РФ). "Не является преступлением причинение вреда 

охраняемым уголовным законом интересам при обоснованном риске для достижения 

общественно полезной цели". При этом риск признается обоснованным, если указанная цель не 



могла быть достигнута не связанными с риском действиями (бездействием) и лицо, 

допустившее риск, предприняло достаточные меры для предотвращения вреда. Риск не 

признается обоснованным, если он заведомо был сопряжен с угрозой для жизни многих людей, 

с угрозой экологической катастрофы или общественного бедствия. 

Исполнение приказа или распоряжения (ст. 42 УК РФ). "Не является преступлением 

причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам лицом, действующим во 

исполнение обязательных для него приказа или распоряжения". Ответственность за причинение 

такого вреда несет лицо, отдавшее незаконный приказ или распоряжение. Лицо, совершившее 

умышленное преступление во исполнение заведомо незаконного приказа или распоряжения, 

несет ответственность на общих основаниях. Неисполнение заведомо незаконного приказа или 

распоряжения исключает ответственность. 

Невменяемость (ст. 21 УК РФ). "Не подлежит уголовной ответственности лицо, которое 

во время совершения общественно опасного деяния находилось в состоянии невменяемости, 

т.е. не могло осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий 

(бездействия) либо руководить ими вследствие хронического психического расстройства, 

временного психического расстройства, слабоумия либо иного болезненного состояния 

психики". К такому лицу могут быть применены меры медицинского характера. 

Малозначительность деяния (ч. 2 ст. 14 УК РФ). Не является преступлением действие 

(бездействие), хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния, но в силу 

малозначительности не представляет собой общественной опасности. 

Кроме обстоятельств, исключающих противоправность деяния и юридическую 

ответственность, российское уголовное законодательство предусматривает также ряд условий 

для освобождения от ответственности и наказания (амнистия, помилование, болезнь, изменение 

обстановки, деятельное раскаяние, истечение срока давности, замена неотбытой части 

наказания более мягким видом, условно-досрочное освобождение и т.д. (ст. 75 -86 УК РФ) 

Юридическая ответственность – есть необходимость лица подвергнуться мерам 

государственного принуждения за совершенное правонарушение. 

Меры эти могут быть: 

    личного характера (лишение свободы); 

    имущественного характера (штраф); 

    организационного характера (увольнение). 

Признаки юридической ответственности: 

    устанавливается государством в правовых нормах; 

    опирается на государственное принуждение; 

    применяется специально уполномоченными государственными органами; 

    связана с возложением новой дополнительной обязанности; 

    выражается в определенных отрицательных последствиях личного, имущественного и 

организационного характера; 

    выступает формой реализации санкции правовой нормы в конкретном случае и 

применительно к конкретному лицу, но с санкцией не отождествляется, ибо санкция – часть 

структуры нормы права, содержащая последствия осуществления диспозиции, которые могут 

быть как неблагоприятными (ответственность), так и благоприятными (поощрение); 

    возлагается в процессуальной форме; 

    наступает только за совершенное правонарушение. 

Если фактическим основанием юридической ответственности выступает 

правонарушение, характеризующееся совокупностью признаков, образующих его состав, то 

юридическим основанием – норма права и соответствующий правоприменительный акт, в 

котором компетентный орган устанавливает конкретный объем и форму принудительных мер к 

конкретному правонарушителю. Подобным правоприменительным актом может являться 

приказ администрации, приговор или решение суда и т. п. 



В зависимости от того, к какой отрасли относится юридическая ответственность, 

выделяется: 

    уголовная (применяется только за преступления; никто не может быть признан 

виновным в совершении преступления, а также подвергнут уголовному наказанию, иначе как 

по приговору суда и в соответствии с уголовным, уголовно-процессуальным и уголовно-

исполнительным законодательством; меры уголовного наказания – наиболее жесткие формы 

государственного принуждения, направленные преимущественно на личность виновного, – 

лишение свободы и т. д.); 

    административная (наступает за совершение административного проступка на основе 

законодательства об административных правонарушениях и выражается, в частности, в таких 

мерах, как штраф, лишение специального права и т. п.); 

    гражданская (наступает за нарушение договорных обязательств имущественного 

характера или за причинение имущественного внедоговорного вреда. Полное возмещение вреда 

– основной принцип гражданско-правовой ответственности; возмещение убытков в некоторых 

случаях дополняется штрафными санкциями, например, выплатой неустойки); 

    дисциплинарная (применяется за нарушение трудовой, учебной, служебной, воинской 

дисциплины; для наложения взыскания должны быть затребованы объяснения от нарушителя 

трудовой дисциплины; возлагается администрацией предприятия, учреждения, организации; в 

отношении же отдельных категорий – дисциплинарными коллегиями; меры дисциплинарной 

ответственности – выговор, строгий выговор, увольнение и т. д.); 

    материальная (наступает за ущерб, причиненный предприятию, учреждению, 

организации рабочими и служащими при исполнении ими своих трудовых обязанностей). 

Цель позволяет глубже познать сущность юридической ответственности, показывает те 

результаты, которые достигаются с помощью данного правового средства. В качестве основной 

цели юридической ответственности выступает обеспечение прав и свобод субъектов, охрана и 

защита общественного порядка. Именно ради удовлетворения интересов субъектов права, 

справедливой упорядоченности социальных связей и устанавливается этот правовой 

инструмент. 

Функции же определяются целью и вытекают из нее. Среди них можно выделить 

следующие: 

    штрафную, характеризующую карательную реакцию государства на правонарушение 

и выражающуюся в наказании виновного лица, причинение ему личных, имущественных либо 

организационных обременений, в неблагоприятных последствиях; 

    правовосстановительную, позволяющую взыскать с правонарушителя причиненный 

вред, возместить убытки, компенсировать потери, обеспечивая не удовлетворенный интерес 

управомоченного субъекта; 

    воспитательную, призванную формировать у субъектов мотивы к правомерному 

поведению, предупреждать совершение как новых правонарушений со стороны лица, 

подвергнутого ответственности (частная превенция), так и правонарушений иными лицами 

общая превенция). 

Все названные функции юридической ответственности содействуют достижению ее 

целей. 

Принципы наиболее полно характеризуют юридическую ответственность, позволяют 

ярче увидеть природу данного правового средства. 

Выделяют следующие основные принципы юридической ответственности: 

    законность, требующая, чтобы юридическая ответственность возлагалась на виновное 

лицо строго по закону и за деяния, предусмотренные законом; 

    обоснованность, заключающаяся в объективном, всестороннем и аргументированном 

исследовании обстоятельств дела, в установлении факта совершения лицом конкретного 

правонарушения и соответствующей нормы права, в общей форме фиксирующей юридическую 



ответственность, а также в принятии правоприменительного акта, закрепляющего порядок, вид 

и меру возможного наказания; 

    справедливость, призванная соразмерно наказывать виновного, не допускать 

установление уголовных санкций за проступки и отрицать обратную силу закона, 

закрепляющего либо усиливающего ответственность; возлагать на виновного за одно 

нарушение лишь одно наказание, обеспечить возмещение причиненного правонарушением 

вреда (если он имеет обратимый характер) и т. п.; 

    гуманизм, выражающийся, в частности, в запрете устанавливать и применять такие 

меры наказания, которые унижают человеческое достоинство; 

    неотвратимость, означающая неизбежность наступления юридической 

ответственности, действенное, качественное и полное раскрытие правонарушений, 

обязательную и эффективную карательную реакцию со стороны государства в отношении 

виновных лиц; 

    целесообразность, предполагающая соответствие наказания, избираемого 

применительно к правонарушителю, целям юридической ответственности, позволяющая 

индивидуализировать санкции, учесть различные обстоятельства совершения деяния (как 

смягчающие, так и отягчающие). 

Вопросы и задания: 
1. Правомерное поведение: понятие, признаки, мотивация. 

2. Правонарушение: понятие, признаки и виды 

3. Юридическая ответственность: понятие, признаки, принципы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель освоения дисциплины: сформировать научное юридическое мировоззрение и 

обеспечить высокий уровень профессиональной культуры, необходимый практикующему 

юристу, расширив диапазон его профессионального видения, позволяющий правильно 

ориентироваться в выявлении и решении правовых проблем, с которыми ему предстоит 

сталкиваться в своей будущей деятельности.  

Задачи, решение которых обеспечивает достижение цели: 

– углубленное изучение актуальных проблем современной теории права; 

– формирование навыков применения полученных знаний об актуальных проблемах 

теории права; 

– подготовка магистров к применению полученных знаний и навыков в научно-

исследовательской и преподавательской деятельности. 

 
1. Общая характеристика самостоятельной работы студентов 

Сегодня становятся востребованными такие качества современного студента как умение 

самостоятельно пополнять и обновлять знания, вести самостоятельный поиск 

необходимого материала, быть творческой личностью. Ориентация учебного процесса на 

саморазвивающуюся личность делает возможным процесс обучения без учета индивидуально-

личностных особенностей обучаемых, предоставления им права выбора путей и способов 

учения. Появляется новая цель образовательного процесса – воспитание компетентной 

личности, ориентированной на будущее, способной решать типичные проблемы и задачи 

исходя из  приобретенного учебного опыта и адекватной оценки конкретной ситуации. 

Самостоятельная работа определяется как форма организации учебного процесса, как 

объективное условие формирования познавательной, исполнительской, творческой активности 

и самостоятельности студентов при обучении. СРС является важнейшим компонентом 

образовательного процесса, формирующим личность студента, его мировоззрение, культуру 

безопасности, развивающим его способности к самообучению и повышению своего 

профессионального уровня. 
Целью СРС по дисциплине «Актуальные проблемы правоприменения в Российской 

Федерации» является формирование способностей к самостоятельному познанию и обучению, 

поиску литературы, обобщению, оформлению и представлению полученных результатов, их 

критическому анализу, поиску новых и неординарных решений, аргументированному 
отстаиванию своих предложений, умений подготовки выступлений и ведения дискуссий. 

Задачи СРС по дисциплине «Актуальные проблемы правоприменения в Российской 

Федерации» являются: 

- развитие таких самостоятельных умений, как умения учиться самостоятельно, 

принимать решения, проектировать свою деятельность и осуществлять задуманное, 

проводить исследование, осуществлять и организовывать коммуникацию; 

- научить проводить рефлексию: формировать получаемые результаты, 

предопределять цели дальнейшей работы, корректировать свой образовательный маршрут. 

Самостоятельная работа студентов является определяющим фактором их успешного 
обучения. Основными видами самостоятельной работы по дисциплине «Актуальные 
проблемы правоприменения в Российской Федерации» является самостоятельное 
изучение литературы по темам курса, подготовка к экзамену. 

Предлагаемые студенту задания позволяют проверить общекультурные и 
профессиональные компетенции:  

ПК-2 Способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 
процессуального права в профессиональной деятельности, а также готовность решать 



сложные правовые задачи правоприменительной практики 

ПК-8 Способен анализировать, делать научные обобщения и выводы, выдвигать новые 
идеи, интерпретировать и представлять результаты научных исследований. 

 

2. Методические указания по подготовке к экзамену 

 

Изучение дисциплины «Актуальные проблемы правоприменения в Российской 

Федерации» завершается сдачей экзамена. Экзамен является формой итогового контроля 

знаний и умений, полученных на лекциях, практических занятиях и в процессе самостоятельной 

работы студента. 

В период подготовки к экзамену студенты вновь обращаются к пройденному учебному 

материалу. При этом они не только скрепляют полученные знания, но и получают новые. 

Подготовка студента к экзамену включает в себя три этапа: 

- самостоятельная работа в течение семестра; 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену по темам курса; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах. 

Литература для подготовки к экзамену рекомендуется преподавателем либо указана в 

учебно-методическом комплексе. Для полноты учебной информации и ее сравнения лучше 

использовать не менее двух учебников. Студент вправе сам придерживаться любой из 

представленных в учебниках точек зрения по спорной проблеме (в том числе отличной от 

преподавателя), но при условии достаточной научной аргументации. 

Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций, где учебный 

материал дается в систематизированном виде, основные положения его детализируются, 

подкрепляются современными фактами и информацией, которые в силу новизны не вошли в 

опубликованные печатные источники. В ходе подготовки к экзамену студентам необходимо 

обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания излагаемых 

проблем. 

Экзамен проводится по билетам, охватывающим весь пройденный материал. По 

окончании ответа экзаменатор может задать студенту дополнительные и уточняющие вопросы. 

На подготовку к ответу по вопросам билета студенту дается 20 минут с момента получения им 

билета. Положительным также будет стремление студента изложить различные точки зрения на 

рассматриваемую проблему, выразить свое отношение к ней, применить теоретические знания 

по современным проблемам гражданского и уголовного права. 

Результаты экзамена объявляются студенту после окончания ответа в день сдачи. 

 

Вопросы к экзамену (2 семестр)  

1. Сущность права и его признаки. 

2. Основные правовые учения (школы права). 

3. Принципы и функции права. 

4. Понятие нормы права и ее признаки. 

5. Понятие формы (источника) права. 

6. Нормативно-правовой акт: понятие, признаки, виды. 

7. Система нормативных актов в Российской Федерации. 

8. Понятие признаки и виды законов. Подзаконные акты. 

9. Понятие, принципы и виды правотворчества. 

10. Систематизация нормативных актов: понятие и виды. 

11. Понятие и элементы системы права. 

12. Частное и публичное право. 

13. Понятие и виды юридического процесса. 

14. Соотношение системы права и системы законодательства. 



15. Применение права как особая форма его реализации. 

16. Понятие и виды правоприменительных актов. 

17. Пробелы в праве и пути их преодоления. 

18. Понятие и признаки правоотношений. 

19. Предпосылки возникновения правоотношений. Юридические факты. 

20. Понятие и виды субъектов правоотношений. 

21. Понятие и структура субъективного права и юридической обязанности. 

22. Взаимосвязь норм права и правоотношений. 

23. Понятие и виды правомерного поведения 

24. Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды. 

25. Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность. 

26. Правосознание: понятие, структура, виды. 

27. Правовая культура. Правовой нигилизм. 

28. Сущность и основные приоритеты правовой политики российского государства. 

29. Законность: понятие, принципы, гарантии. Правопорядок. 

30. Правовой нигилизм и правовой идеализм. 

31. Соотношение государства и права. 

32. Право как мера свободы и ответственности личности. 

33. Право в объективном и субъективном смысле. Естественное и позитивное право. 

34. Право в системе социальных норм. Соотношение права и морали. 

35. Правовые презумпции. Правовые аксиомы. Правовые фикции. 

36. Соотношение нормы права и статьи нормативно-правового акта. 

37. Отличие нормативного акта от акта применения права. 

38. Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

39. Толкование права. Виды толкования права по субъектам. 

40. Правоспособность. Дееспособность. Правосубъектность. 

41. Понятие, признаки и виды правонарушений. 

42. Юридический состав правонарушения. 

43. Основные правовые семьи (системы) современности.  

44. Понятие и виды юридической практики. 

45. Понятие и формы реализации права. 

46. Юридические коллизии. 

47. Понятие и виды правовых (юридических) средств. 

48. Механизм правового регулирования и его элементы. 

 

3. Методические рекомендации по выполнению тестовых заданий. 

 

Предлагаемые тестовые задания разработаны в соответствии с Рабочей программой 

дисциплины, что позволяет оценить знания студентов по дисциплине. Данные тесты могут 

использоваться: 

- студентами при подготовке к экзамену с целью самопроверки знаний; 

– преподавателями для промежуточного контроля знаний на занятиях по предмету; 

– для проверки остаточных знаний студентов, изучивших дисциплину. 

Тестовые задания рассчитаны на самостоятельную работу без использования 

вспомогательных материалов. 

Для выполнения тестового задания, прежде всего, следует внимательно прочитать 

поставленный вопрос. После ознакомления с вопросом следует приступать к прочтению 

предлагаемых вариантов ответа. Необходимо прочитать все варианты и в качестве правильного 

ответа выбрать один индекс (буквенное обозначение). Если в тестовом задании правильных 

ответов несколько, то это должно указываться в задании. Баллы начисляются за задание, 



выполненное в полном объеме: так, если в задании предусмотрено два правильных ответа, а 

отмечен только один, выполнение данного задания оценивается нулем баллов. 

Заданий, где правильный вариант отсутствует, в тесте не предусмотрено. 

На выполнение теста отводится ограниченное время. Оно может варьироваться в 

зависимости от уровня тестируемых, сложности и объема теста.  

 

Фонд тестовых заданий 

 

Правильный 

ответ 
Содержание вопроса 

Система 

законодательства 

Совокупность нормативных правовых актов различной юридической силы, 

которые исходя из необходимости решения, стоящих перед государством задач 

обладают согласованностью действий и внутренним единством 

Правоприменение Осуществляемая в установленных законом формах специально-юридическая 

деятельность компетентных государственных органов, должностных лиц, 

органов местного самоуправления по созданию новых юридических фактов, 

предоставлению субъективных прав и возложению юридических обязанностей на 

конкретных субъектов, развитию определенных отношений путем реализации 

властных полномочий 

Толкование права 
Интеллектуальный процесс, направленный на, выявление смысла норм права 

самим интерпретатором (уяснение) и доведение этого смысла до сведения других 

заинтересованных лиц (разъяснение) 

Нормативно-

правовой акт 

Изданный в особом порядке официальный акт – документ компетентного 

правотворческого органа, который содержит нормы права 

Юридическая 

техника 

Отрасль знаний о приемах, способах и методах ведения юридической работы и 

создания в ее процессе различных юридических документов 

Правовые 

отношения 

Охраняемые государством общественные отношения, возникающие, вследствие 

воздействия нормы права на поведение людей и характеризующиеся наличием 

субъективных прав и юридических обязанностей у его участников: 

Правонарушение Противоправное деяние субъекта, повлекшее за собой причинение вреда 

обществу, государству или отдельным лицам и влекущее юридическую 

ответственность 

Законность 
Принцип поведения всех участников правоотношений, означающий требование 

соблюдения и исполнения законов и иных нормативно-правовых актов всеми 

государственными органами, должностными лицами, общественными 

организациями и гражданами, - это: 

а Внешняя форма выражения и закрепления норм права – это: 

а Форма права 

б Функции права 

в Принципы права 

г Правосознание 

а Распространение действия норм данного закона на действия, события, возникшие 

до его вступления в юридическую силу называется: 

а Обратная сила закона 

б Презумпции в праве 

в Аксиомы и фикции 

г Правовые принципы 

а Федеральные конституционные законы, федеральные законы подлежат 

официальному опубликованию в течение: 

а 7 дней после их подписания Президентом РФ 

б 7 дней после их принятия 

в 10 дней после их подписания Президентом РФ 



г 10 дней после их принятия 

а Способность своими действиями осуществлять права и обязанности. 

а Дееспособность 

б Правоспособность 

в Правовой статус 

г Деликтоспособность 

а Выраженные в законодательстве и гарантированные государством юридические 

дозволения, обеспечивающие стремление субъекта пользоваться конкретным 

социальным благом и право пользоваться защитой компетентных органов в 

удовлетворении социально ценных интересов – это 

а Законные интересы 

б Правовые льготы 

в Правовые презумпции 

а Процесс перевода абстрактных правовых предписаний на практику, т.е. в 

реальное поведение конкретных субъектов права – это: 

а Реализация права 

б Толкование права 

в Систематизация законодательства 

г Законотворческий процесс 

а Реализация права возможна следующих формах: 

а Соблюдение, исполнение, использование, применение 

б Исполнение, использование, применение 

в Соблюдение, исполнение, применение 

г Использование, применение, правотворчество 

 

4. Критерии оценивания компетенций 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если теоретическое содержание дисциплины 

освоено полностью, без пробелов; исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно 

излагает материал; свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения 

знаний; использует в ответе дополнительный материал все предусмотренные программой 

задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к 

максимальному; анализирует полученные результаты; проявляет самостоятельность при 

выполнении заданий. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если теоретическое содержание дисциплины 

освоено полностью, необходимые практические компетенции в основном сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения 

достаточно высокое. Студент твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей в ответе на вопрос.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если теоретическое содержание 

дисциплины освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, большинство 

предусмотренных программой заданий выполнено, но в них имеются ошибки, при ответе на 

поставленный вопрос студент допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 

наблюдаются нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не знает значительной 

части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы, необходимые практические компетенции не 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не 

выполнено, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному. 
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ред. М.М. Рассолова, А.И. Клименко; Ингушский государственный университет. – Москва: 
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