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Аннотация
В настоящее пособие включены краткие ответы на вопросы по правоведению.
Пособие составлено на основе новейшего конституционного законодательства

РФ и международных договоров РФ и полностью соответствует программе курса
«Правоведение».

Целью настоящего пособия является оказание помощи в изучении правоведения,
подготовке к сдаче курсовых экзаменов.

Книга предназначена для студентов высших и средних специальных учебных
заведений юридического профиля.
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1. Понятие, предмет и метод правоведения

 
Согласно Конституции РФ мы все живем в демократическом правовом государстве.

Одним из основных принципов является то, что незнание закона не освобождает от ответ-
ственности. Правоведение предназначено для студентов, обучающихся по неюридическим
специальностям, оно охватывает все важнейшие отрасли права, дает студентам необходи-
мый минимум знаний. Правоведение – это наука, изучающая государство и право как взаи-
мосвязанные явления, систему основных понятий юриспруденции и основные отрасли рос-
сийского права.

Основные отрасли права, изучаемые правоведением:
1) конституционное право;
2) гражданское право;
3) наследственное право;
4) семейное право;
5) трудовое право;
6) земельное право;
7) налоговое право;
8) административное право;
9) гражданское процессуальное право; 10)арбитражно-процессуальное право; 11)уго-

ловное право; 12)экологическое право; 13)международное право; 14)адвокатура и нотариат.
Предмет любой науки – это то, что она изучает, это та сторона действительности, на

исследование которой данная наука нацелена. Предмет правоведения состоит из множества
предметов наук юриспруденции, входящих в его состав. Так, предмет теории государства
и права охватывает:

1) наиболее общие закономерности зарождения, развития, функционирования и совре-
менного состояния государства и права;

2) основные, ключевые проблемы государства и права;
3) систему основных (базовых) понятий юриспруденции.
Предметом экологического права являются общественные отношения в области

взаимодействия общества и природы, которые подразделяются на отраслевые и комплекс-
ные и т. д. Именно система всех предметов наук, изучаемых правоведением, и составляет
его предмет.

Метод науки – совокупность приемов и способов, с помощью которых изучается пред-
мет науки.

Методы правоведения подразделяются на:
1) всеобщие;
2) общенаучные;
3) частнонаучные.
Всеобщие методы – общефилософские подходы, связанные с такими наиболее уни-

версальными принципами мышления, как диалектика и метафизика. При диалектическом
методе государство и право, отрасли и институты права существуют, существовали и будут
существовать как вечные и неизменные образования независимо от воли человека.
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Общенаучные методы – это способы познания, которые используются целым рядом
наук, в т. ч. и правоведением.

К их числу относятся:
1) метод анализа – условное разделение сложного явления на части и исследование его

по частям;
2) метод синтеза – изучение явлений путем их объединения и рассмотрения как еди-

ного целого;
3) логический метод – изучение явления с помощью формальной логики;
4) исторический метод – изучение явления в историческом аспекте;
5) функциональный метод – исследование функций различных явлений, механизмов;
6) системный метод – изучение явлений как единой системы, выявление и изучение

их связей в системе.
Частно-научные методы – это такие методы, которые заимствованы правоведением

из других наук.
Среди таких методов можно назвать следующие:
1) статистический;
2) конкретно-социологический;
3) моделирование;
4) сравнительно-правовой.
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2. Понятие, признаки и функции государства

 
Государство – это организация политической власти, содействующая осуществлению

конкретных интересов в пределах определенной территории; она имеет особый механизм
управления и подавления. Однако существуют различные политические партии, движения,
объединения и т. п., определения которых сходны с определением государства. Для того
чтобы отграничить их, необходимо знать следующие признаки государства:

1) государство является единственным представителем всего общества, всех граждан
страны;

2) государство обладает суверенитетом, под которым понимается независимость вла-
сти данной страны от любой иной власти. Суверенитет делится на внешний и внутренний.
Внешний суверенитет – это независимость власти страны во внешнеполитической дея-
тельности. Внутренний суверенитет – это независимость государственной власти внутри
страны, право принимать законы, общеобязательные на всей территории страны;

3) государство обладает аппаратом управления, который наделен властными полномо-
чиями; состоит из законодательной и исполнительной власти;

4) государство имеет правоохранительные органы, которые обеспечивают правопоря-
док;

5) государство обладает вооруженными силами, которые обеспечивают его оборону;
6) в государстве действует система правосудия. Правосудие в Российской Федерации

осуществляется только судом (ч. 1 ст. 118 Конституции РФ);
7) государство непосредственно связано с правом;
8) только государство имеет право использовать принудительные меры в управлении

обществом (уголовно-правовые, административно-правовые и др.);
9) государство может устанавливать налоги и сборы, общеобязательные на территории

всей страны; это своеобразная плата физических и юридических лиц за предоставление им
«услуг» государством. Налоги и сборы – взимаемые безвозмездно с организаций и физи-
ческих лиц принадлежащие им денежные средства в целях финансового обеспечения дея-
тельности государства;

10) государство имеет определенные материальные ценности особого рода (государ-
ственный бюджет, золотовалютный запас и т. д.).

Функции государства – это основные направления деятельности государства по
решению стоящих перед ним задач. Выделяют следующие функции государства:

1) постоянные и временные;
2) основные и неосновные;
3) внутренние и внешние.
Постоянные функции – это направления деятельности государства, осуществляемые

на всех этапах его развития (экономическая функция, функция обороны страны и др.). Вре-
менные функции осуществляются для решения задач, стоящих перед государством в тече-
ние ограниченного периода времени (например, устранение последствий стихийного бед-
ствия).

Основные функции – наиболее важные направления деятельности государства по
решению стратегических задач (государственная оборона и др.). Неосновные функции –
направления деятельности государства для решения задач в конкретной, узкой сфере обще-
ственной жизни (организация работы общеобразовательных учреждений, учреждений здра-
воохранения и т. д.). Разделение функций на основные и неосновные весьма условно. Внут-
ренние функции – это направления деятельности государства по решению задач внутри
государства. К этим функциям относятся следующие:
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1) функция охраны прав и свобод человека и гражданина;
2) экономическая функция;
3) функция налогообложения и взимания налогов;
4) функция социальной защиты;
5) экологическая функция и др.
Внешние функции – это основные направления деятельности государства по реше-

нию внешнеполитических задач. К ним относятся:
1) оборона страны;
2) обеспечение мира и поддержание мирового порядка;
3) сотрудничество с другими государствами и т. д.
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3. Возникновение государства. Форма

государства, основные формы правления
 

Первые государства появились на земле около 4–5 тысяч лет назад. Теории происхож-
дения государства:

1) теологическая;
2) марксистская (классовая);
3) патриархальная;
4) договорная;
5) психологическая;
6) органическая;
7) теория насилия и т. д.
Марксистская теория возникновения государства . Представители: К. Маркс, Ф.

Энгельс, В.И. Ленин. Государство возникло в силу ряда причин:
1) произошло разделение труда;
2) появилась частная собственность;
3) появились классы.
Для поддержания господства эксплуататоров над эксплуатируемыми было создано

государство. Теологическая теория (А. Августин, Ф. Аквинский). Государство возникает
по воле Бога. Государственная власть является продолжением воли Бога на земле.

Патриархальная теория (Аристотель, Р. Филмер, Н.К. Михайловский). Государ-
ство возникает в процессе развития семьи. Монарх уподобляется отцу семейства, все осталь-
ные должны ему подчиняться.

Договорная теория (Ш.Л. Монтескье, Ж.Ж. Руссо, А.Н. Радищев и др.). Государ-
ство возникает в результате заключения договора между людьми, которые передают часть
своей свободы государству, а последнее обязуется их защищать. Психологическая теория
(Л.И. Петражицкий, З. Фрейд, Г. Тард). Государство возникло благодаря особым свой-
ствам психики: желанию одних подчиняться власти, желанию других обладать властью и
т. д. Органическая теория (Г. Спенсер, А.Э. Вормс, П.И. Прейс). Государство возникает
и развивается подобно биологическому организму. Государственные институты уподобля-
ются частям организма. Без них невозможно существование государства, как, например,
организм не может существовать без головного мозга.

Теория насилия (Шан Ян, Е. Дюринг, Л. Гумплович и др.). Государство возникает
путем насилия одних членов общества над другими; одного государства над другим и т. д.

Форма государства – это способ организации политической власти, которая охва-
тывает форму правления, форму государственного устройства и политические режимы.
Форма показывает особенности внутренней организации государства, порядок образования
и структуру органов власти. Форма правления – это система организации высших орга-
нов государственной власти, их компетенция, взаимоотношения друг с другом, порядок их
образования.

Форма государственного устройства показывает территориальную структуру госу-
дарства, отношение государства с его территориальными единицами.

Политический режим – это средства и методы осуществления государственной вла-
сти.

Основными формами правления являются монархия и республика. Монархия – это
форма правления, при которой вся полнота государственной власти сосредоточивается в
руках одного человека (монарха); он осуществляет ее пожизненно, передавая по наслед-
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ству. Признаки монархии: государственная власть осуществляется единолично, бессрочно,
независимо от населения, передается по наследству.

Виды монархий:
1) абсолютная;
2) ограниченная.
Республика – это форма правления, при которой высшие органы государственной вла-

сти избираются народом на определенный срок; имеет место разделения властей на законо-
дательную, исполнительную и судебную.

Виды республик: президентская, парламентская и смешанная (парламентско-прези-
дентская).

Президентская республика – президент является главой исполнительной власти (пра-
вительства) и главой государства. Парламентская республика – парламент является важ-
нейшим из органов государственной власти, он формирует и контролирует правительство.
Смешанная республика – правительство формируется и контролируется президентом и
парламентом.
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4. Формы государственного устройства

 
Форма государственного устройства – способ территориальной организации госу-

дарства (как организована территория государства, из каких частей оно состоит), способ
взаимоотношений между центральной и региональными властями.

Формы государственного устройства:
1) унитарное государство;
2) федерация;
3) конфедерация.
Унитарное государство – это единое, слитное государство, разделенное на админи-

стративно-территориальные единицы, не обладающие, как правило, какой-либо политиче-
ской самостоятельностью (Дания, Швеция, Франция и др.).

Основные признаки унитарного государства:
1) единство территории;
2) единая для всей страны система органов государственной власти;
3) единое для всей страны гражданство;
4) единая система законодательства;
5) наличие одной общегосударственной конституции;
6) деление страны осуществляется только по административно-территориальному

признаку и др.
Унитарные государства можно разделить на:
1) децентрализованные;
2) централизованные.
В децентрализованных государствах  существует конституционное распределение

полномочий между общегосударственными органами власти и органами власти территори-
альных единиц. Последние могут принимать свои нормативные акты, однако, например, в
Италии они утверждаются законом республики. Также они наделяются правом решать мест-
ные вопросы (профессионального обучения, туризма и гостиничного дела, сельского и лес-
ного хозяйства и др.) Многие де-централизованные унитарные государства в науке принято
считать находящимися в стадии перехода от унитарной к федеративной форме государствен-
ного устройства.

В централизованных унитарных государствах  в административно-территориаль-
ных единицах нет выборных органов власти, обладающих правом самостоятельно решать
местные вопросы. Руководители местных органов власти назначаются центральной вла-
стью. Таких стран немного (некоторые страны Африки и Азии).

Федерация – сложное государство, состоящее из государственных образований, име-
ющих признаки государства. Составные части федерации именуются субъектами, они
имеют свои конституции или основные законы (в Российской Федерации – уставы областей,
краев и автономий), свои высшие органы государственной власти (главу субъекта, парла-
мент, правительство), свои герб, флаг. Разграничение полномочий между субъектами и феде-
рацией отражено в общефедеральной конституции.

Виды федераций:
1) территориальная;
2) национальная;
3) смешанная (национально-территориальная).
Территориальная федерация – в основу разделения страны на субъекты положен

территориальный признак. Как правило, это делается в больших государствах или государ-
ствах новых, где еще не успели сложиться национально-этнические группы, проживающие
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на определенной территории. Типичными примерами могут служить США, Бразилия, Мек-
сика. История показывает, что такие страны более прочные и устойчивые.

Национальная федерация – разделение на субъекты производится по национальному
признаку, т. е. на основе проживающих в государстве национальностей. Такие государства
считаются непрочными (Республика Югославия).

Смешанные – в основу деления на субъекты положены и национальный, и террито-
риальный признаки (в Российской Федерации 32 субъекта созданы по национальному при-
знаку и 57 – по территориальному).

Конфедерация – временное неустойчивое образование, союз самостоятельных госу-
дарств, образуемый для достижения каких-либо конкретных целей.

Признаки конфедерации:
1) наличие у ее частей суверенитета и других признаков государства;
2) отсутствие единых высших органов власти или наделение их минимальной компе-

тенцией;
3) право свободного выхода из такого государства.
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5. Механизм государства.

Органы государственной власти
 

Механизм государства – это система органов, через которую государство реали-
зует свои функции, осуществляет государственную власть. Система органов базируется на
общих принципах работы, которые, как правило, закреплены в конституции. К ним отно-
сятся: приоритет прав и свобод человека и гражданина, демократизм, разделение властей,
законность, гласность, федерализм, профессионализм, сочетание единоначалия и коллеги-
альности, сочетание выборности и назначаемости.

Признаки механизма государства:
1) наличие особой группы людей, для которых управление является основным заня-

тием, и за это они получают материальное вознаграждение;
2) наличие государственных органов, наделенных властными полномочиями;
3) единство, т. е. все органы, входящие в механизм государства, взаимосвязаны и явля-

ются частями одного целого;
4) все государственные органы выполняют функции государства;
5) иерархичность – построение системы органов по принципу пирамиды, где выше-

стоящие органы наделены большими полномочиями, чем нижестоящие;
6) работа государственных органов обеспечивается особым аппаратом принуждения;
7) государственный механизм обладает особыми материальными средствами, обеспе-

чивающими его работу.
Структура государственного механизма:
1) государственные органы;
2) государственные учреждения;
3) государственные предприятия.
Орган государства – это юридически оформленное организационное хозяйственное

звено государственного механизма, которое участвует в осуществлении конкретных функ-
ций, в связи с чем наделено властными полномочиями.

Признаки государственного органа:
1) является самостоятельным звеном государственного механизма, входит в единую

систему государственных органов, имеет свои права и обязанности, закрепленные в право-
вых актах;

2) наделяется государством властными полномочиями для осуществления своей дея-
тельности, в т. ч. полномочием применять меры принуждения;

3) имеет собственную компетенцию;
4) выполняет строго определенный круг задач;
5) образуется в установленном законом порядке;
6) имеет соответствующие материальные средства для решения стоящих перед ним

задач.
Виды государственных органов. По признаку строения государства выделяются :
1) общефедеральные государственные органы, которые осуществляют свою деятель-

ность на территории всей страны;
2) республиканские, которые действуют на территории соответствующего субъекта

РФ;
3) местные, осуществляющие свою деятельность в городских, сельских поселениях.
По признаку разделения властей государственные органы делятся на:
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1) законодательные – в России это Федеральное Собрание, состоящее из Совета Феде-
рации (высшая палата) и Государственной Думы (нижняя палата – непосредственно прини-
мает законы);

2) исполнительные – Правительство РФ, федеральные министерства, ведомства, госу-
дарственные комитеты, службы и т. д.;

3) судебные – судебная власть осуществляется посредством конституционного, граж-
данского, административного и уголовного судопроизводства (ч. 2 ст. 118 Конституции РФ).
Во главе системы судов в Российской Федерации стоят Конституционный Суд РФ, Верхов-
ный Суд РФ, Высший Арбитражный Суд РФ.

По срокам осуществления полномочий органы делятся на постоянно действующие
и временно действующие.

По характеру компетенции делятся на: органы общей компетенции, имеющие широ-
кий круг полномочий (Правительство РФ, Президент РФ и др.); и органы специальной ком-
петенции, имеющие полномочия, ограниченные определенной сферой (Министерство внут-
ренних дел, Министерство здравоохранения и др.).
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6. Понятие, признаки и принципы

права. Источники права
 

Право – это система общеобязательных формально определенных юридических норм,
которые выражают общечеловеческие и узкофункциональные интересы, устанавливаются
либо санкционируются государством, охраняются от нарушения мерами государственного
воздействия (в т. ч. и принудительного характера) и служат регулятором общественных отно-
шений.

Основные признаки права:
1) волевой характер – право выражает государственную волю, а через нее – классовые,

религиозные, общечеловеческие и иные интересы;
2) общеобязательность – нормы права обязательны к исполнению теми, кому они адре-

сованы;
3) формальная определенность – нормы права конкретны, однозначны, четко сформу-

лированы и закреплены в письменном виде;
4) связь с государством – правовые нормы принимаются только государством в лице

специально уполномоченных им на то органов с соблюдением специальной процедуры;
5) охрана мерами государственного воздействия – в случае несоблюдения норм права

возможно применение мер принудительного характера.
Принципы права:
1) справедливость – правовые нормы должны быть близки к нормам морали и нрав-

ственности, укреплять справедливость в обществе;
2) равенство всех перед законом и судом – все члены общества независимо от матери-

ального состояния, социального положения, пола, расы, вероисповедания и т. д. признаются
равными в правах и обязанностях;

3) единство прав и обязанностей – наряду с правами и свободами человека на послед-
него возлагаются и обязанности, которые для него обязательны. Невозможно существование
права без обязанности и наоборот;

4) гуманизм – нормы права основываются на идее уважения к личности, ее правам и
свободам;

5) демократизм – принадлежность власти народу, т. е. нормотворчество есть преро-
гатива прежде всего народа, которую он осуществляет через представительные органы; 6)
сочетание убеждения и принуждения – нормы права обязательны к исполнению, которое
достигается прежде всего мерами убеждения, однако если это не происходит, применяются
меры принуждения. Источники права – это разнообразные правовые акты, закрепляющие
юридические нормы.

Виды источников права:
1) правовой обычай – наиболее древний источник права, исторически сложившийся и

содержащийся в сознании людей. Письменно не закреплен, но санкционирован и признается
государством. В результате многократного применения данные обычаи входят в привычку
людей. Иногда государство придает им силу закона – юридическую силу. Они влекут юри-
дические последствия. Правовыми становятся только наиболее часто применяемые и обще-
признанные обычаи;

2) юридический прецедент – решение судебного органа по конкретному делу, которое
впоследствии становится обязательным для всех судов при разрешении подобных дел. Рас-
пространен в странах англосаксонской правовой семьи (Великобритании, США, Канаде и
др.), где является основным источником права. В России не применяется;
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3) нормативный договор – соглашение равноправных субъектов, содержащее юриди-
ческие нормы, заключается добровольно, содержит нормы об ответственности за невыпол-
нение или отступление от правил договора. Широко распространен в международном праве;

4) нормативный правовой акт – это изданный в особом порядке документ, принятый
компетентным органом, содержащий нормы права и направленный на регулирование обще-
ственных отношений. Является основным источником права в странах континентальной
правовой системы. Нормативные правовые акты делятся на законы и подзаконные акты.

К законам относятся:
1) Конституция РФ;
2) федеральный конституционный закон;
3) федеральный закон;
4) законы субъектов Федерации.
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7. Происхождение права,

взаимосвязь права и государства
 

Единой точки зрения на происхождение права нет.
Существует множество теорий происхождения права.
1. Теория естественного права (Г. Гроций, Дж. Локк, А.Н. Радищев и др). Суть тео-

рии: разграничиваются естественное и позитивное (законы) право. Естественное право
– совокупность высших нравственных ценностей, существует в сознании людей, совокуп-
ность неотчуждаемых прав и свобод человека. Позитивное право – это официально при-
знанное в государстве право. Естественные права принадлежат человеку от рождения и не
зависят от воли законодателя. Позитивное право не всегда справедливо, несправедливые
нормы должны заменяться естественным правом. Право и мораль едины. Закон становится
правом только тогда, когда он совпадает с естественным правом.

2. Историческая школа права (Г. Гуго, Г.Ф. Пухта, Ф.К. Савиньи).
Суть теории: не признается единое для всего народа право. Право складывается исто-

рически, а т. к. история каждой страны уникальна и неповторима, то и право должно быть у
каждого государства свое. Право возникает и формируется постепенно, каждая норма права
должна быть исторически проверена.

На первое место среди источников права выдвигаются правовые обычаи как наиболее
древние и проверенные временем.

3. Нормативистская теория права (Х. Кельзен, Р. Штаммер, П.И. Новгородцев).
Суть теории: под правом понимается система норм, которая образует пирамиду. На

самом верху пирамиды (во главе) стоит «суверенная норма», определяющая смысл осталь-
ных норм. Каждая нижестоящая норма производна от вышестоящей. Естественное право не
признается, право – это только юридические нормы, созданные по воле законодателя.

4. Психологическая теория права (Л.И. Петра– жицкий, Г. Тард, М.А. Рейснер).
Суть теории: истоки права коренятся в психике человека. Изучая психику человека,

можно понять сущность права. Различают интуитивное и позитивное право. Интуитивное
право главенствующее, это совокупность психологических личных переживаний, которые
возникают при контакте человека с обществом. Права и обязанности возникают, соответ-
ственно, при психологическом контакте двух людей, один из которых переживает право тре-
бования совершить какой-либо поступок, а другой переживает обязанность его совершить.

5. Социологическая теория права (Э. Эрлих, Г. Канторович, С.А. Муромцев).
Суть теории: право и закон не тождественны. Право есть практическая реализация

закона, т. е. юридическая практика, судебные решения, обычаи и т. д. Значение юридических
норм второстепенно. Творцами права являются те, кто применяет законы на практике.

6. Марксистская теория права (К. Маркс, Ф. Энгельс, В.И. Ленин).
Суть теории: в основу происхождения права положен классовый подход. Право

порождено экономикой. Право есть возведенная в закон воля экономически господствую-
щего класса.

Право устанавливается и охраняется государством, оно обусловлено спецификой про-
изводственных отношений и выражает волю небольшого класса, в руках которого сосредо-
точена основная масса средств производства.

Все вышеназванные теории происхождения права следует учитывать, ни одна из них
не является главенствующей, но и не отрицается.
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Взаимосвязь права с государством проявляется в том, что государство в лице его упол-
номоченных органов принимает и устанавливает юридические нормы. Последние реализу-
ются через систему исполнительных органов.

В случае несоблюдения или ненадлежащего соблюдения юридических норм государ-
ство применяет различные меры воздействия, в т. ч. и принуждение, т. е. юридические нормы
гарантируются государством.

Государство, его институты, власть закреплены в праве и действуют, опираясь на право
и правовые средства.
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8. Нормативные правовые акты. Закон

 
Нормативный правовой акт – это изданный в особом порядке документ, принятый

компетентным органом, содержащий нормы права и направленный на регулирование обще-
ственных отношений.

Признаки нормативного правового акта:
1) является результатом деятельности специально уполномоченных на то государ-

ственных органов или должностных лиц;
2) имеет особую документарно-письменную форму;
3) содержит в себе юридические нормы;
4) обладает юридической силой;
5) адресован неопределенному кругу субъектов;
6) регулирует общественные отношения;
7) охватывает действием определенную территорию;
8) обеспечивается государственным принуждением в случае нарушения.
По юридической силе нормативные правовые акты делятся на:
1) законы;
2) подзаконные акты.
Закон – это нормативный правовой акт, принятый в особом порядке, выражающий

волю народа, обладающий высшей юридической силой, являющийся основным источником
права, регулирующий наиболее важные общественные отношения.

Признаки закона:
1) принимается специально уполномоченными государством органами – органами

законодательной власти или народом на референдуме;
2) принимается в особом процессуальном порядке;
3) регулирует наиболее важные общественные отношения;
4) общеобязателен;
5) выражает волю народа;
6) обладает высшей юридической силой.
Виды законов в Российской Федерации:
1) Конституция РФ – это основной закон государства, обладает наивысшей юридиче-

ской силой, все остальные законы не должны противоречить Конституции РФ. В ней закреп-
лены основы конституционного строя, основные права и свободы человека и гражданина,
федеративное устройство Российской Федерации, система федеральных органов государ-
ственной власти, основы местного самоуправления. Принимается народом на референдуме;

2) федеральные конституционные законы – наиболее важные государственные
законы, которые разрабатываются по вопросам, прямо указанным в Конституции РФ (ФКЗ
«О Конституционном Суде РФ» от 21 июля 1994 г.). Федеральный конституционный закон
обладает более высокой юридической силой по сравнению с федеральным законом;

3) федеральные законы – основной вид законов в Российской Федерации. Регулируют
различные стороны жизни общества. Принимаются Государственной Думой РФ с соблю-
дением установленной процедуры, одобряются Советом Федерации РФ и подписываются
Президентом РФ. Разрабатываются и принимаются во исполнение Конституции РФ и феде-
ральных конституционных законов. Различают органические и чрезвычайные законы;

4) законы субъектов РФ принимаются законодательными органами субъектов РФ по
вопросам исключительного ведения субъектов РФ и вопросам совместного ведения субъек-
тов Федерации и РФ. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ не могут
противоречить федеральным законам. В случае противоречия между федеральным законом
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и иным актом, изданным в Российской Федерации, действует федеральный закон, в такой же
ситуации, если противоречит федеральному закону нормативный акт, изданный по вопросам
исключительного ведения субъекта РФ, действует нормативный правовой акт субъекта РФ.

Структура закона:
1) наименование органа, принявшего закон;
2) название закона;
3) номер и дата принятия;
4) преамбула;
5) содержание закона;
6) последствия несоблюдения закона;
7) отмена законом иных нормативных правовых актов;
8) опубликование закона и вступление его в законную силу;
9) подпись закона уполномоченным лицом.
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9. Норма права. Структура нормы права

 
Норма права – это общеобязательное, формально определенное правило поведения,

установленное и обеспеченное государством и направленное на регулирование обществен-
ных отношений. Право и норма права соотносятся между собой как целое и часть.

Признаки нормы права:
1) связь с государством – норма права исходит от государства, является официальным

выражением его интересов и воли, выражается во властном предписании разрешенного или
запрещенного поведения. Государство охраняет норму права от нарушения, обеспечивает ее
реализацию;

2) общеобязательность – норма права обязательна для исполнения всеми гражданами,
организациями, должностными лицами и другими субъектами общественных отношений;

3) формальная определенность – норма права всегда закрепляется в официальном
письменном документе, т. е. имеет материальную форму;

4) представительно обязывающий характер – норма права предоставляет одним субъ-
ектам права и возлагает на других обязанности; нельзя реализовать право без обязанности
и обязанность без права;

5) системность – норма права всегда представляет собой особую систему, т. е. сово-
купность взаимосвязанных элементов.

Структура нормы права – это ее внутреннее строение, определенный порядок изло-
жения содержания правовой нормы. Структура показывает, из каких частей норма права
состоит и как они взаимодействуют. В настоящее время мнение большинства ученых схо-
дятся на том, что норма права состоит из трех элементов: гипотезы, диспозиции и санкции.

Гипотеза – это элемент нормы права, указывающий на условия, при наступлении кото-
рых она начинает действовать, т. е. на те фактические обстоятельства, при наличии или
отсутствии которых норма реализуется (например, место, время, состав субъектов и др.).
Гипотеза указывает на юридические факты, при наступлении которых возникают, изменя-
ются или прекращаются правоотношения.

По строению различают простую и сложную гипотезы. По форме выражения гипо-
тезы делятся на: абстрактные – действие нормы связано с наступлением отношений опре-
деленного вида и казуистические – действие нормы связано с наступлением отдельного,
строго определенного случая.

Диспозиция – это элемент нормы права, определяющий модель должного поведения,
устанавливает права и обязанности, которые возникают у субъекта при наступлении усло-
вий, указанных в гипотезе. Диспозиции делятся на: управомочивающие, обязывающие,
запрещающие. Управомочивающая диспозиция представляет субъекту права на соверше-
ние определенных действий. Обязывающая диспозиция предписывает субъекту в обяза-
тельном порядке совершить те или иные действия. Запрещающая – предписывает субъекту
воздержаться от совершения определенных действий. Также диспозиции можно разделить
на:

1) простые;
2) альтернативные;
3) бланкетные.
Простая – содержит один абсолютно определенный вариант поведения. Альтерна-

тивная – указывает несколько вариантов поведения, из которых субъекты могут выбрать
наиболее подходящий. Бланкетная – н е содержит вариантов поведения, а отсылает к иным
нормам, в которых они содержатся.
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Санкция – это элемент нормы права, содержащий те последствия, которые могут
наступить для субъекта при выполнении или невыполнении правил диспозиции. Они могут
быть положительными (меры поощрения) или отрицательными (меры наказания).

В зависимости от степени определенности санкции делятся на:
1) абсолютно-определенные – содержат точное указание на вид и меру государствен-

ного воздействия;
2) относительно-определенные – устанавливают минимальный и максимальный (либо

только максимальный) пределы государственного воздействия;
3) альтернативные – содержат несколько видов государственного воздействия, из кото-

рых правоприменитель выбирает один, наиболее подходящий для данной ситуации.
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10. Классификация норм права

 
По методу правового регулирования различают следующие нормы : императив-

ные, диспозитивные, рекомендательные.
Императивные нормы содержат властные, категоричные, строго обязательные к

исполнению государственные предписания (например, нормы уголовного права). Диспози-
тивные нормы предоставляют субъекту право выбора поведения в рамках закона (напри-
мер, нормы гражданского права). Рекомендательные нормы содержат наиболее приемле-
мые правила поведения для общества и государства, однако их несоблюдение не влечет
ответственности.

По времени действия нормы права делятся на постоянные, временные. Постоян-
ные действуют на протяжении длительного времени. Временные действуют в продолжение
короткого промежутка времени, и, как правило, в них указано время действия.

По предмету правового регулирования различают:
1) конституционные нормы;
2) нормы гражданского права;
3) нормы уголовного права;
4) нормы уголовно-процессуального права;
5) нормы административного права и т. д.
По характеру нормы права делятся на материальные, процессуальные. Материаль-

ные – закрепляют модель определенного поведения, устанавливают права и обязанности
субъектов.

Процессуальные– определяют порядок, формы и методы реализации материальных
норм.

По сфере действия различают нормы общего действия, ограничительного действия,
локальные.

Нормы общего действия – это прежде всего нормы законов, действующих на терри-
тории всей страны и в отношении всех граждан и организаций (например, нормы Конститу-
ции РФ). Нормы ограничительного действия действуют на всех граждан и организации
в пределах определенной территории или распространяют свое действие на определенный
круг субъектов (например, устав субъекта РФ, закон субъекта РФ, Закон РФ «О милиции»).
Локальные нормы принимаются и действуют в отношении государственных или негосу-
дарственных структур, как правило, юридических лиц (например, правила внутреннего тру-
дового распорядка организации).

По месту и роли в правовой системе нормы права подразделяются на:
1) учредительные;
2) регулятивные;
3) охранительные;
4) обеспечительные;
5) декларативные;
6) дефинитивные;
7) коллизионные;
8) оперативные.
Учредительные нормы выполняют роль норм-принципов, обязательных для всех

иных законодательных актов, физических и юридических лиц.
Регулятивные нормы закрепляют правила поведения, предоставляют субъектам

права и возлагают на них обязанности. Охранительные нормы охраняют общественный
порядок, начинают действовать с момента нарушения иных норм, общепринятых принци-
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пов поведения в обществе, норм морали и нравственности и т. д. Обеспечительные нормы
гарантируют исполнение иных норм. Декларативные нормы информируют население о
чем-либо (например, ч. 1 ст. 3 Конституции РФ: «Носителем суверенитета и единствен-
ным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ»).
Дефинитивные нормы содержат определение того или иного явления (например, ч. 1 ст.
14 УК РФ: «Преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние,
запрещенное Уголовным кодексом под угрозой наказания»). Коллизионные нормы пред-
писывают должное поведение в спорной ситуации. Оперативные нормы указывают на срок
действия нормы, дату ее вступления в законную силу, прекращения ее действия (например,
Федеральный закон от 13 июня 1996 г. «О введении в действие Уголовного кодекса РФ»).

По кругу лиц различаются нормы права:
1) действующие в отношении всего общества;
2) действующие в отношении определенных категорий граждан (нормы Закона «О ста-

тусе военнослужащих» от 27 мая 1998 г. действуют только в отношении военнослужащих).
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11. Право и мораль

 
Право и мораль входят в систему социальных норм. Социальные нормы – это пра-

вила поведения людей в обществе. Социальные нормы составляют систему, в которую вхо-
дят правовые нормы, нормы морали, обычаи, традиции, политические нормы, религиозные,
семейные и иные нормы.

Мораль (нравственность) – это правила поведения людей в обществе, исторически
сложившиеся, выработанные самим обществом, базирующиеся на представлениях людей о
добре и зле, справедливости и несправедливости, о честном и бесчестном и т. д.

Право – это система общеобязательных формально определенных юридических норм,
которые выражают общечеловеческие и узкофункциональные интересы, устанавливаются
либо санкционируются государством, охраняются от нарушения мерами государственного
воздействия, служат регулятором общественных отношений.

Соотношение права и морали рассматривается с позиций единства, различия, взаимо-
действия и противоречия.

Единство права и морали заключается в том, что:
1) мораль и право являются социальными нормами;
2) и право, и мораль направлены на регулирование общественных отношений;
3) они преследуют одни и те же цели: утверждение в обществе справедливости, равен-

ство всех граждан и т. д.;
4) их требования во многом совпадают.
Различия права и морали:
1) право создается государством, а мораль – обществом;
2) мораль старше права. Государство и право возникли после появления морали;
3) право содержится в нормативных правовых актах, особых письменных докумен-

тах, принимаемых с соблюдением особой процедуры. Мораль содержится в общественном
сознании, передаются такие нормы устно из поколения в поколение;

4) нормы морали начинают действовать с момента осознания их обществом, а нормы
права – с конкретного срока, который, как правило, установлен в самом нормативном акте;

5) сфера действия шире у морали, которая регулирует практически все общественные
отношения. Право регулирует только наиболее важные общественные отношения, такие как
трудовые, права человека и гражданина, властные и т. д. Из сферы действия права выпадают
такие отношения, как любовь, дружба и другие, однако мораль регулирует и такие отноше-
ния. Их регулирование правом бессмысленно, невозможно, антигуманно;

6) действие правовых норм обеспечивается мерами государственного воздействия (в
т. ч. и принуждением). Соблюдение норм морали основывается на нравственных убежде-
ниях человека. Общество может применить к нарушителю таких норм общественное пори-
цание, убеждение и т. д.;

7) мораль оценивает поведение человека с позиций добра и зла, справедливого и
несправедливого, честного и нечестного, а право – с позиций законного и противозаконного.

Взаимодействие права и морали: требования права и морали во многом совпадают.
Право также стремится к справедливости. Многие нормы морали превращаются в нормы
права. Как правило, то, что одобряет или осуждает мораль, соответственно, одобряется или
осуждается правом. Право и мораль действуют совместно, там, где заканчивается действие
права, вступает в действие мораль. Право помогает морали существовать, во многом право
охраняет нормы морали.

Противоречие между правом и моралью заключается прежде всего в том, что закон
одобряет какое-либо поведение, а нормы морали – нет, и наоборот. Это связано с тем, что
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право более консервативно по своей природе, оно развивается медленнее морали. Право и
мораль регулируются различными средствами и методами. Право и мораль пользуются раз-
ными подходами к оценке поведения. Типичным примером противоречия между правом и
моралью может служить тот факт, что в некоторых странах разрешено употребление слабых
наркотических веществ (например, марихуаны).

В данном случае право относится к этому положительно, а мораль – отрицательно.
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12. Толкование права. Правосознание

 
Толкование права – это уяснение и разъяснение смысла норм права в целях наиболее

правильного их применения. Как видно из определения, толкование права состоит из двух
взаимосвязанных элементов: уяснения и разъяснения. Это интеллектуальная волевая дея-
тельность определенных субъектов.

Цель толкования – выработать единообразное понимание и применение норматив-
ных актов. Необходимость толкования обусловлена сложностью юридических терминов;
несовершенством законодательной техники; необходимостью понимания норм права во вза-
имосвязи друг с другом, в их системе.

Способ толкования права – это совокупность приемов и способов, с помощью кото-
рых познается смысл юридических норм. Есть несколько способов толкования права:

1) языковой способ основан на знании языка, на котором закреплены правовые нормы,
используются основные правила языка. Здесь выясняются значения отдельных слов и поня-
тий, их взаимосвязь. Если в самой норме законодатель дал определение понятия, то только
в этом значении его и нужно применять. С этого способа начинается процесс толкования;

2) логический способ использует средства логики при познании правовых норм.
Исследуются не отдельные слова и предложения, а их система, внутренние связи между раз-
личными понятиями. Используются логические приемы: логическое преобразование, логи-
ческий анализ понятий, выводы по аналогии, выводы от противного и др.;

3) исторический способ заключается в выяснении исторических условий издания нор-
мативного акта, прослеживается история его развития;

4) систематический способ – основан на сравнении юридических предписаний друг с
другом. Определяется место нормы в системе права, устанавливаются иные нормы, связан-
ные с толкуемой, для уяснения смысла последней;

5) специально-юридический способ заключается в использовании особых право-
вых познаний при уяснении содержания нормы, т. е. толкует специальный субъект – уче-
ный-юрист.

Виды толкования:
1) официальное;
2) неофициальное.
Официальное толкование – это разъяснение смысла нормы государственно-власт-

ным органом, обязательное для других субъектов. Официальное толкование делится на
нормативное и казуальное.

Нормативное толкование является общеобязательным, рассчитано на широкий круг
субъектов и на неоднократное применение. Нормативное толкование делится на аутентиче-
ское и легальное.

Аутентическое толкование – разъяснение, которое дается органом, издавшим норму,
например, разъяснение, данное Государственной Думой РФ по принятому ей закону.

Легальное толкование осуществляется теми субъектами, которым оно разрешено
законом.

Казуальное толкование осуществляется применительно к конкретному случаю или
делу, обязательно только по отношению к этому случаю или делу. Например, разъяснение
суда по конкретному уголовному делу).

Неофициальное толкование осуществляется не уполномоченными на это субъек-
тами, не общеобязательно, не влечет юридических последствий. Примером могут служить
разъяснения, данные учеными-юристами в учебниках, комментариях и т. д.
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Правосознание – это совокупность представлений, взглядов, оценок, эмоций, выра-
жающих отношение людей к праву.

Структура правосознания:
1) правовая психология – это чувства, настроения, переживания, которые возникают у

людей по поводу действующего права;
2) правовая идеология – отношение общества в целом к праву.
Виды правосознания:
1) обыденное – отношение к праву всего общества, основанное на жизненном опыте;
2) профессиональное – отношение к праву профессионалов (юристов), основанное на

глубоком знании законов и практики их применения;
3) научное – отношение к праву ученых-юристов, выражающееся в теоретических

научно обоснованных взглядах.
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13. Правонарушение

 
Правонарушение – это противоправное общественно опасное деяние, которое при-

чиняет вред личности, обществу или государству.
Признаки правонарушения:
1) виновность. Вина – это внутреннее психическое отношение правонарушителя к

содеянному. Правонарушитель должен осознавать общественную опасность совершенного
им поступка, возможность наступления вредного последствия и должен иметь свободу
выбора, возможность действовать по своему усмотрению по отношению к поступку;

2) противоправность – выражается в игнорировании субъектом предписаний, невы-
полнении им своих обязанностей, в прямом нарушении закона. Следует иметь в виду, что
в разные исторические эпохи в разных странах деяние, совершенное субъектом, может оце-
ниваться и как преступление, и как проступок, и как юридически безразличное поведение;

3) общественная опасность – означает, что деяние причиняет вред личности, обществу
или государству;

4) любое правонарушение – это деяние, совершенное человеком;
5) наличие вреда – правонарушение всегда причиняет вред общественным отноше-

ниям, охраняемым правом. Вред может быть материальным и моральным, значительным и
незначительным и т. д.;

6) причинная связь между причиненным вредом и совершенным противоправным дея-
нием. Связь должна быть прямой и закономерной.

По степени общественной опасности правонарушения делятся на преступления и
проступки. Преступлением признается виновно совершенное общественно опасное дея-
ние, запрещенное Уголовным кодексом под угрозой наказания (ч. 1 ст. 14 УК РФ). Преступ-
ления отличаются большой степенью общественной опасности.

Проступки делятся на: 1) гражданские, совершающиеся в сфере имущественных
отношений и связанных с ними личных неимущественных отношений. Ответственность за
такие проступки носит правовосстановительный характер, т. е. выражается в возмещении
вреда;

2) административные, совершающиеся в сфере государственного управления, охраня-
емого административной, финансовой, земельной и некоторыми другими отраслями права;

3) дисциплинарные, совершающиеся в сфере трудовых отношений;
4) процессуальные, совершающиеся в сфере осуществления правосудия.
Состав правонарушения – совокупность элементов, при наличии которых возможны

юридическая ответственность и наказание. В него входят следующие элементы:
1) объект правонарушения – это те общественные отношения, которые охраняются

правом;
2) объективная сторона показывает, как выражается правонарушение вовне. Состоит

из трех элементов:
а) само противоправное деяние;
б) общественно вредные последствия;
в) причинная связь между ними;
3) субъект правонарушения – это вменяемое физическое лицо, достигшее определен-

ного возраста, или юридическое лицо;
4) субъективная сторона – это внутреннее психическое отношение лица к совершен-

ному им общественно опасному деянию (вина).
Существуют две основные формы вины: умысел и неосторожность.
Умысел бывает:
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1) прямым – лицо осознает общественную опасность совершаемого деяния, предвидит
возможность наступления опасных последствий и желает их наступления;

2) косвенным – лицо осознает общественную опасность своего деяния, предвидит воз-
можные последствия и не желает их наступления.

Неосторожность выражается в виде:
1) легкомыслия – лицо осознает характер своего поведения, предвидит возможный

вред и рассчитывает на предотвращение этих последствий;
2) небрежности – лицо не предвидит возможности наступления опасных последствий,

хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должно было и могло пред-
видеть эти последствия.
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14. Юридическая ответственность. Виды

 
Юридическая ответственность – это возможность применения к субъекту меры госу-

дарственного принуждения за совершенное правонарушение.
Признаки юридической ответственности:
1) устанавливается государством в нормах права;
2) наступает только за совершенное правонарушение;
3) выражается в особых неблагоприятных последствиях, на личность возлагаются

дополнительные обязанности;
4) применяется специально уполномоченными государственными органами;
5) возлагается в особой процессуальной форме;
6) обеспечивается государством.
Общая цель ответственности – защитить права и свободы человека и гражданина,

общественный порядок.
Принципы юридической ответственности:
1) законность – меры принудительного характера, основания, условия и порядок их

применения, которые должны быть закреплены в законе;
2) справедливость – наказание, применяемое к лицу, совершившему правонарушение,

должно соответствовать характеру и степени общественной опасности правонарушения,
обстоятельствам его совершения и личности виновного;

3) гуманизм – ответственность не может иметь своей целью причинение физических
страданий или унижение человеческого достоинства;

4) виновная ответственность – наказание назначается только при наличии вины в дей-
ствиях (бездействии) правонарушителя;

5) равенство граждан перед законом – лица, совершившие правонарушения, подлежат
ответственности независимо от пола, расы, национальной принадлежности и т. д.;

6) презумпция невиновности – каждый гражданин считается невиновным, пока его
вина не доказана в установленном законом порядке;

7) неотвратимость юридической ответственности – неизбежность наказания за совер-
шенное правонарушение.

Функции юридической ответственности: штрафная, правовосстановительная и воспи-
тательная.

Виды юридической ответственности:
1) уголовная ответственность – наступает за совершение преступления и является

самым суровым видом ответственности. Возлагается на основании специального акта – при-
говора суда;

2) гражданско-правовая ответственность – наступает за имущественный вред, личный
неимущественный вред и за причинение внедоговорного вреда имуществу или личности.
Носит правовосстановительный характер (возмещение всех убытков);

3) административная ответственность – наступает за совершение административных
проступков. Основанием для такой ответственности является протокол об административ-
ном правонарушении. Ответственность проявляется в штрафах, предупреждениях и др.;

4) дисциплинарная ответственность – наступает за нарушения трудовой, учебной, слу-
жебной и других дисциплин;

5) материальная ответственность – наступает за причиненный рабочими или служа-
щими вред организации или учреждению.

Обстоятельства, исключающие привлечение лица к юридической ответственно-
сти:
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1) невменяемость субъекта правонарушения – неспособность лица понимать значение
своих действий вследствие психического заболевания;

2) необходимая оборона – субъект защищает свои законные права либо права и закон-
ные интересы других лиц, общества, государства от общественно опасного посягательства
путем причинения вреда правонарушителю, если при этом не было превышения пределов
необходимой обороны;

3) крайняя необходимость – устранение опасности, угрожающей интересам личности,
обществу, государству, если эта опасность не могла быть устранена иными средствами, а
причиненный вред является менее значительным, чем предотвращенный;

4) малозначительность правонарушения;
5) физическое или психическое принуждение;
6) казус;
7) обоснованный риск;
8) исполнение приказа или распоряжения.
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15. Основные правовые системы современности

 
Становление правовых систем современности обычно относят к Новому времени

(XVII–XVIII вв.). Каждое государство имеет свою национальную систему, но, несмотря
на многообразие этих систем, их можно свести к двум основным группам:

1) англосаксонская правовая система;
2) континентальная правовая система.
Англосаксонская правовая система базируется на  общем праве Англии, возникшем

на рубеже XI–XII вв.
Эта правовая система не знает деления права на частное и публичное. В ней отсут-

ствует строгое разграничение материального и процессуального права. В англосаксонской
системе структурно не выделены отрасли права, известные в континентальной Европе.

Не знает она и кодификации (деятельности по глубокой внешней и внутренней пере-
работке законодательства. В результате этого процесса появляется новый нормативный акт –
Кодекс – сложный нормативный документ, регулирующий общественные отношения в рам-
ках правовой отрасли).

Основным источником права в этих странах является судебный прецедент, кото-
рый считается обязательным для всех судов при рассмотрении аналогичных дел. Суд творит
право, но создает он не общие, а казуистические нормы, т. е. правила для решения конкрет-
ного дела.

В англосаксонских странах понятия «право» и «закон» не совпадают. Парламентский
закон становится правом страны только в том случае, если он истолкован судом. Значитель-
ную роль в качестве источников права в этих странах играют обычаи и конституционные
соглашения.

Последние весьма широко применяются в сфере осуществления государственной вла-
сти. Наконец, англосаксонскому праву свойственны особая терминология, наличие ряда
институтов, не встречающихся в других странах. Англосаксонская правовая система свой-
ственна Великобритании, США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии и др.

Континентальная правовая система (романо-германская правовая семья) возникает
из римского права.

В XIII–XVII вв. произошло возрождение римского права, распространение его по
Европе и приспособление его к новым условиям. Континентальная правовая система воз-
никла в Европе и затем была воспринята другими государствами. Эта правовая система раз-
вилась в XIX в. под влиянием французского права, в XX в. на ее развитии сказалось герман-
ское право.
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