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ВВЕДЕНИЕ
Дисциплина «Основы теории государства и права» имеет особое 

значение в деле профессиональной подготовки сотрудников органов вну-
тренних дел, ее изучение позволяет обучающимся уяснить роль органов 
внутренних дел в обеспечении реализации норм права.

Это фундаментальная наука, имеющая методологическое значе-
ние для всех отраслей юриспруденции, оказывающая активное влияние 
на  правотворческую и  правоприменительную деятельность. Без глубо-
кого усвоения данной дисциплины нельзя успешно изучать отраслевые 
юридические науки.

Ее изучение предполагает усвоение основных понятий о  государ-
стве и праве. В связи с этим весьма важно овладение широким арсеналом 
терминов и понятий, отражающих фундаментальные положения данной 
учебной дисциплины.

Авторы учебного пособия отобрали юридические понятия, которые 
четко, в концентрированном виде и в то же время достаточно объемно 
фиксируют знания о государственно-правовых явлениях. Принцип рабо-
ты с материалами пособия заключается в прочтении текстового материа-
ла учебных вопросов, а затем восприятии «карты ключевых слов», кото-
рая наглядно представляет содержание определения или классификации, 
изложенных в пособии.

Пособие не претендует на полноту охвата всего материала, изучае-
мого в курсе теории государства и права, но может быть полезно обучаю-
щимся во время аудиторных занятий и самостоятельной работы.
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§ 1. Понятие и признаки государства. 
Механизм государства. Формы государства

1. Понятие государства
Понятие государства в различные времена интерпретировалось по-

разному. Аристотель воспринимал государство как «сосредоточение всех 
умственных и нравственных интересов граждан». М. Т. Цицерон рассма-
тривал его как «союз людей, объединенных общими началами права и об-
щей пользы».

С точки зрения Н. М. Коркунова, Г. Ф. Шершеневича, Е. Н. Трубец-
кого, это «общественный союз, представляющий собой самостоятельное 
принудительное властвование над свободными людьми в пределах опре-
деленной территории».

По мнению Л. Гумпловича, это «естественно возникшая организа-
ция властвования, предназначенная для охраны определенного поряд-
ка».

Г.  Еллинек видел в государстве «целевое единство индивидов, на-
деленное качествами юридического субъекта и  являющееся носителем 
прав».

В.  И.  Ленин считал, что это «машина для угнетения одного класса 
другим, машина, чтобы удержать в повиновении одному классу прочие 
подчиненные классы».

Определение государства с точки зрения международного права 
дано в ст. 1 Конвенции Монтевидео 1933 г. о правах и обязанностях го-
сударств: «Государство как субъект международного права должно обла-
дать следующими чертами: а) постоянным населением; б) определенной 

Государство 
(классовый подход)

Машина
Угнетение
Класс

Повиновение
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территорией; в) правительством; г) способностью вступать в сношения 
с другими государствами» 1.

2. Признаки государства

Рассмотрим некоторые основные признаки государства.
Наличие публичной власти. Публичной властью называется аппарат 

управления в совокупности с аппаратом принуждения. Она не совпадает 
с обществом, выступает от его имени, от имени всего народа. Публичная 
власть в  государстве осуществляется специальным аппаратом, организа-
цией, управляющей обществом на основе принуждения вплоть до насилия.

1 Конвенция о правах и обязанностях государства  : принята 26 декабря 1933 г. 
URL: https://Docplayer.ru (дата обращения: 30.02.2021).

Государство — субъект 
международного права

Население
Территория
Правительство
Отношения

Признаки государства, 
отличающие его от иных 

негосударственных 
организаций

Основные

Дополнительные

Население
Территория

Публичная власть

Территориальная организация

Суверенитет

Правовая система
Нормотворчество

Спец. аппарат управления и принуждения

Государственная казна
Налоги и иные обязательные платежи

Государственная символика
Армия

Единая энергетическая система

Единая транспортная система

Гражданство (подданство)

Единая информационная система
Единый язык общения

Власть
Публичность

Аппарат (не общество)

Управление+принуждение

Публичная власть
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Конституция Российской Федерации. Статья 132:
«3. Органы местного самоуправления и органы государственной власти 

входят в единую систему публичной власти в Российской Федерации и осу-
ществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения задач 
в интересах населения, проживающего на соответствующей территории.»

Территориальная организация населения. Территория государ-
ства — пространство самоопределения народа, в пределах которого госу-
дарство осуществляет свой суверенитет и свою юрисдикцию.

В  государственно-организованном обществе на  смену кровнород-
ственному принципу приходит принцип территориальной организации 
общества. Государство имеет строго локализованную территорию, на ко-
торую распространяется его суверенная власть. Осуществление власти 
по территориальному принципу ведет к установлению ее пространствен-
ных пределов — государственной границы.

В статье 1 Закона Российской Федерации от 1 апреля 1993 г. № 4730-1 
«О государственной границе» представлено следующее определение: «Го-
сударственная граница Российской Федерации есть линия и проходящая 
по этой линии вертикальная поверхность, определяющие пределы госу-
дарственной территории (суши, вод, недр и  воздушного пространства) 
Российской Федерации, то есть пространственный предел действия госу-
дарственного суверенитета Российской Федерации» 2.

Появляется новый правовой институт  — гражданство (поддан-
ство). В соответствии с Федеральным законом от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ 
«О гражданстве Российской Федерации» гражданство — устойчивая пра-
вовая связь человека с государством, выражающаяся в совокупности их 
взаимных прав и обязанностей.

Взимание налогов и сборов. В статье 8 Налогового кодекса РФ опре-
делено: «Налог — обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, 
взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения при-
надлежащих им денежных средств, в  целях финансового обеспечения 
деятельности государства и  (или) муниципальных образований». В  со-
ответствии со  ст.  57 Конституции  РФ каждый обязан платить законно 
установленные налоги и сборы.

2 Здесь и далее, если не указано иное, доступ к нормативным правовым доку-
ментам из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

Территория государства
Граница (пределы)
Суверенитет
Юрисдикция
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Государственный суверенитет  — верховенство государственной 
власти внутри страны и независимость ее на международной арене.

Государственный суверенитет выражается в верховенстве государ-
ственной власти, ее единстве, самостоятельности и независимости. Вер-
ховенство государственной власти означает, что только данная власть 
может устанавливать в нормативных правовых актах строй обществен-
ных отношений, правопорядок, правомочия физических и юридических 
лиц, порядок их реализации, меры юридической ответственности.

Единство государственной власти — обладание на всех уровнях вла-
сти одинаковыми формами и методами деятельности, исключение про-
тивопоставления государственных органов друг другу.

Самостоятельность и независимость государственной власти пред-
полагает, что ее органы действуют самостоятельно и независимо как от 
иных форм власти в стране, так и от иностранных государств и междуна-
родных организаций.

Конституция Российской Федерации. Статья 4:
1. Суверенитет Российской Федерации распространяется на всю ее 

территорию.
2. Конституция Российской Федерации и федеральные законы имеют 

верховенство на всей территории Российской Федерации.
3. Российская Федерация обеспечивает целостность и неприкосновен-

ность своей территории.
Государственный суверенитет производен от суверенитета народа.
Конституция Российской Федерации. Статья 3
1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в 

Российской Федерации является ее многонациональный народ.

Государственный
суверенитет

Государственная власть
Верховенство
Самостоятельность

Независимость

Порядок

Страна внутри

Международная арена

Обязательный
Индивидуальный
Платеж государству

Налог
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2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через 
органы государственной власти и органы местного самоуправления.

3. Высшим непосредственным выражением власти народа являются 
референдум и свободные выборы.

4. Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. За-
хват власти или присвоение властных полномочий преследуются по фе-
деральному закону.

Народный суверенитет — это принадлежность народу всей полноты 
власти в стране, возможность осуществления ее непосредственно и через 
органы государственной власти и органы местного самоуправления.

Суверенитет России провозглашен Декларацией о государственном 
суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической 
Республики от 12 июня 1990 г.

Правовые начала. Без права государство существовать не может, 
оно юридически оформляет государство и государственную власть, де-
лает их легитимными, т.  е.  законными, определяет юридические рамки 
и формы осуществления функций государства и т. п. Государство в лице 
своих компетентных органов издает акты, имеющие обязательную силу 
для всего населения страны. Государственная власть ничем не ограниче-
на, кроме Конституции, естественного права и законов.

3. Механизм государства
1) совокупность различных государственных органов, организаций, 

вооруженных сил, материальных средств государственной власти;
2) целостная иерархическая система государственных органов, осу-

ществляющих государственную власть, а также учреждений, предприя-
тий, посредством которых выполняются задачи и функции государства.

Правовые 
начала

Государственная власть
Право
Рамки

Формы

Издание государственных актов

Общеобязательность

Механизм 
государства

Государственные органы
Организации

Вооруженные силы

Материальные средства гос. власти

Целостность

Иерархия

Задачи
Функции
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4. Государственный орган
Это юридически оформленная, организационно и хозяйственно 

обособленная часть государственного механизма, состоящая из государ-
ственных служащих, наделенная государственно-властными полномо-
чиями и необходимыми материальными средствами для осуществления 
в пределах своей компетенции задач и функций государства.

Признаки государственного органа:
1. Наделен государственно-властными полномочиями, т.  е. юриди-

чески закрепленными полномочиями осуществлять государственную 
власть, принимать от имени государства юридически значимые решения 
и обеспечивать их реализацию.

2. Как часть механизма государства обладает определенной эко-
номической и организационной обособленностью и самостоятельно-
стью.

3. Выполняет свойственные ему функции в соответствии с его ком-
петенцией, ролью и местом в механизме государства.

4. Располагает необходимыми материальными средствами.
5. Физическим воплощением органа государства являются государ-

ственные служащие.
Классификация государственных органов

Государственный 
орган

Часть гос. механизма
Юр.оформление

Орг. и хоз. обособленность

Полномочия

Компетенция

Мат. средства
Задачи и функции государства

Классификация 
государственных органов

Постоянные
1. Срок

Судебные

Временные

Законодательные

Исполнительные

Федеральные

Региональные (субъектов)
2. В пространстве

3. Разделение властей

4. Компетенции Общая

Специальная

5. Cпособ решений Единоначальные

Коллегиальные
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5. Принципы организации и функционирования 
механизма государства

Принцип гуманизма
Конституция Российской Федерации.
Статья 2:
«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Призна-

ние, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязан-
ность государства.»

Статья 7:
«1. Российская Федерация — социальное государство, политика ко-

торого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие человека.»

Принцип разделения властей
Конституция Российской Федерации.
Статья 10:
«Государственная власть в Российской Федерации осуществляется 

на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Орга-
ны законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны.»

Статья 11:
«1. Государственную власть в Российской Федерации осуществляют 

Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание (Совет Феде-
рации и Государственная Дума), Правительство Российской Федерации, 
суды Российской Федерации.

2. Государственную власть в субъектах Российской Федерации осу-
ществляют образуемые ими органы государственной власти.

3. Разграничение предметов ведения и полномочий между органами 
государственной власти Российской Федерации и органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации осуществляется настоя-
щей Конституцией, Федеративным и иными договорами о разграничении 
предметов ведения и полномочий.»

Статья 12:
«В Российской Федерации признается и гарантируется местное са-

моуправление. Местное самоуправление в пределах своих полномочий са-

Принципы организации 
и функционирования 

механизма государства

Гуманизм
Разделение властей

Гласность

Профессионализм

Законность

Демократизм
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мостоятельно. Органы местного самоуправления не входят в систему 
органов государственной власти.»

Принцип федерализма
Конституция Российской Федерации.
Статья 5:
«1. Российская Федерация состоит из республик, краев, областей, 

городов федерального значения, автономной области, автономных окру-
гов — равноправных субъектов Российской Федерации.

2. Республика (государство) имеет свою конституцию и законода-
тельство. Край, область, город федерального значения, автономная об-
ласть, автономный округ имеет свой устав и законодательство.

3. Федеративное устройство Российской Федерации основано на ее 
государственной целостности, единстве системы государственной вла-
сти, разграничении предметов ведения и полномочий между органами 
государственной власти Российской Федерации и органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, равноправии и самоопреде-
лении народов в Российской Федерации.

4. Во взаимоотношениях с федеральными органами государствен-
ной власти все субъекты Российской Федерации между собой равноправ-
ны.»

6. Форма государства
Форма государства  — это комплексный правовой институт, пред-

ставляющий собой внутренне согласованную систему норм, регули-
рующих в единстве структуру и взаимоотношения основных органов 
государства (главы государства, парламента, правительства), политико-
территориальное устройство, главные методы деятельности государ-
ственного аппарата и формы его обратной связи с населением 3.

Конституция Российской Федерации. Статья 1:
«1. Российская Федерация  — Россия есть демократическое федера-

тивное правовое государство с республиканской формой правления.»

3 Чиркин В. Е. Конституционное право зарубежных стран  : учебник. М., 2002. 
С. 152.

Форма 
государства

Комплексный правовой институт
Система норм
Органы государства

Политико-территориальное устройство

Методы деятельности

Связь с населением
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Форма правления — организация верховной государственной вла-
сти, особенно высших и центральных ее органов, длительность полно-
мочий, структура, порядок образования этих органов, взаимоотношения 
с населением, степень участия последнего в их формировании.

Существуют две основные формы государственного правления: мо-
нархия и республика.

Монархия — это такая форма правления, когда главой государства 
является лицо, получающее и передающее свой государственный пост 
и особый почетный титул по наследству и пожизненно.

С точки зрения полноты власти монарха выделяют виды монархии: 
абсолютная, дуалистическая и парламентарная.

Абсолютная монархия: монарх по закону обладает всей полнотой 
верховной государственной власти — законодательной, исполнительной, 
судебной. В таком государстве нет парламента — законодательного орга-
на, избираемого населением; нет конституционных актов, ограничиваю-
щих власть монарха. В настоящее время в «чистой» форме абсолютных 
монархий уже нет.

Дуалистическая монархия: наличие конституции (иногда она тоже 
даровалась народу монархом), парламента, без участия которого законы 
не могут приниматься. Правительство назначается монархом и ответ-
ственно перед ним.

Форма 
правления

Организация верховной власти
Длительность полномочий
Структура

Порядок образования

Взаимоотношения с населением

Монархия

Глава государства
Государственный пост
Особый почетный титул

По наследству и пожизненно

Абсолютная 
монархия

Монарх
Власть
Законодательная

Исполнительная

Судебная

Дуалистическая 
монархия

Конституция
Монарх
Правительство

Парламент
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Парламентская (парламентарная) монархия: «Королева царству-
ет, но не правит», т.  е. реальными полномочиями по осуществлению 
государственного управления, проведению самостоятельной внешней 
и внутренней политики монарх не обладает. Правительство формиру-
ется по результатам выборов в парламент. Монарх на основе резуль-
татов выборов предлагает пост главы правительства лидеру партии, 
победившей на  выборах. Правительство ответственно перед парла-
ментом. Если выражается недоверие правительству, то  оно уходит 
в  отставку, или монарх по  предложению правительства распускает 
парламент.

Республика  — форма правления, при которой главой государства 
является президентство республики, как правило, единоличный прези-
дент, избираемый на определенный срок из числа граждан, обладающих 
необходимыми «квалификациями» (определенный возраст, рождение 
в данной стране от граждан этого государства, обладание полными граж-
данскими и политическими правами и др.).

Виды республик: президентская, парламентская и смешанная.
Президентская республика. Президент — глава государства и глава 

исполнительной власти. Правительство формируется Президентом и от-
ветственно перед ним.

В президентской республике осуществляется жесткое разделение 
властей: Президент не вправе досрочно распустить парламент. 

Президент избирается населением.

Парламентская 
(парламентарная) 

монархия

Парламент
Монарх
Глава правительства

Лидер победившей партии

Ответственность

Президентская 
республика

Население
Президент
Глава государства

Глава исполнительной власти 

Правительство

Президент
Ограниченный срок
Из граждан

Республика
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Парламентская республика. Президент может осуществлять полно-
мочия лишь по предложению правительства, а акты президента имеют 
юридическое значение, только если на них поставлена контрасигнату-
ра (подпись) премьер-министра. В парламентарной республике пост 
премьер-министра занимает лидер партии, имеющей большинство в 
парламенте, или кандидат, предложенный блоком объединившихся пар-
тий, которые вместе располагают таким большинством (коалиционное 
правительство). Правительство несет ответственность только перед 
парламентом. Вотум недоверия, принятый парламентом (большинством 
голосов), обязывает правительство уйти в отставку. Президент, действу-
ющий в парламентарной республике по совету и с согласия правитель-
ства, может распустить парламент с обязательным назначением новых 
выборов.

Смешанная республика представляет собой сочетание элементов 
парламентской и президентской республик. Российская Федерация – сме-
шанная республика.

7. Форма государственного устройства: понятие и виды
Форма государственного устройства  — это способ (форма) терри-

ториальной организации государственной власти, который выражается 
в национально-государственном и административно-территориальном 
устройстве государства, в характере взаимоотношений между частями 
государства, а также между центральными и местными органами.

Парламентская 
республика

Президент
Предложение правительства
Премьер-министр

Контрасигнатура

Парламент

Смешанная 
республика

Элементы президентской

Элементы парламентской

Форма 
государственного 

устройства

Способ (форма)
Территория
Организация

Государственная власть 

Взаимоотношения
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Унитарное государство — это одно, единое государство, которое под-
разделяется на административно-территориальные единицы, не включая 
никаких государственных образований:

— единая, общая для всей страны система высших и центральных 
органов государственной власти; 

— единая система законодательства, единая судебная система, одно 
гражданство;

— единая денежная система, одноканальная система налогов;
— территориальные элементы унитарного государства не имеют ни-

каких атрибутов государственности.

Наиболее распространенной формой сложного государственного 
устройства является федерация, для которой характерны:

— двухуровневая система органов государственной власти;
— компетенция между федерацией и ее субъектами разграничива-

ется союзной (федеральной) конституцией или федеральным договором;
— наличие федеральной системы законодательства и законодатель-

ных систем субъектов федерации;
— двухканальная система налогов;
— у субъектов отсутствует право выхода из федерации.

Форма государственного устройства России — федерация. В состав 
Российской Федерации входит в настоящее время 89 субъектов. Перечень 
субъектов Российской Федерации закреплен в ст.  65 Конституции Рос-
сийской Федерации.

8. Форма политического режима: понятие и виды
Политический режим (в узком смысле — государственный режим) — 

совокупность приемов и методов осуществления государственной власти.

Унитарное 
государство

Единое
Государственная власть
Территория

Законодательство

Деньги

Федерация

Территория

Два уровня власти
Два уровня законов

Два уровня налогов

Нет выхода

Компетенция
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Политический режим (в широком смысле) — вся политическая ат-
мосфера общества, которая создается взаимодействием государственной 
власти с другими политическими силами и институтами общества.

Политический режим является наиболее важной в практическом от-
ношении характеристикой государства, поскольку для человека важно, 
какова в стране реальная политическая атмосфера, каково его собствен-
ное экономическое и правовое положение. Один и тот же режим может 
существовать при разных формах правления.

Особенности 
демократического 

политического 
режима

возможность самостоятельного и активного участия граждан 
в определении государственной политики
политический плюрализм и переход политического 
руководства от одной партии к другой, а, следовательно, 
формирование основных высших органов государства путем 
всеобщих и свободных выборов 
разделение властей, ролевая автономия различных ветвей 
власти
обязательное и реальное участие общегосударственного 
представительного органа в осуществлении государственной 
власти
идеологический плюрализм

Особенности 
авторитарного 
политического 

режима

политические права и свободы граждан признаются 
в ограниченном объеме
переход политического руководства от одной партии к другой 
и формирование высших органов государства происходит 
на основе выборов, но сам выбор партий избирателями 
ограничен
ограниченный политический плюрализм, разрешаются только 
некоторые организации, причем на определенных условиях, 
государственные решения принимаются большинством 
правящей партии
принцип разделения властей фактически отвергается
плюрализм политической идеологии ограничивается

Политический 
режим

Приемы

Методы

Государственная власть
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Особенности 
тоталитарного 
политического 

режима

граждане не принимают активного участия в определении 
государственной политики
переход политического руководства от одной партии к другой 
не может быть осуществлен путем выборов
политический монизм, политическая оппозиция не допускается
принцип единства власти
единая обязательная политическая идеология
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§ 2. Признаки и определение права. Норма права

1. Понятие и признаки права
В юридической науке присутствует множественность подходов к по-

ниманию права. Приведем ряд определений права, существующих в со-
временной юриспруденции.

Право  — система общеобязательных, формально-определенных 
норм, выражающих государственную волю общества, ее общечеловечес-
кий и классовый характер; они издаются или санкционируются государст-
вом и охраняются от нарушений возможностью государственного при-
нуждения, являются властно-официальным регулятором общественных 
отношений 1.

Право — совокупность признаваемых в данном обществе и обеспе-
ченных официальной защитой нормативов равенства и справедливости, 
регулирующих борьбу и согласование свободных воль в их взаимоотно-
шении друг с другом 2.

Право  — это совокупность общеобязательных (обеспечивающих 
це лостность общества) норм, выраженных в соответствующих формах, 
которые обеспечиваются принуждением в процессе правоприменения, 
основанием которого является правонарушение 3.

Право  — обеспеченная государством система общеобязательных 
норм, выражающих общую волю и согласованные интересы различных 
социальных групп населения, приоритеты и ценности личности и высту-
пающих общесоциальной мерой (регулятором) ее свободы и ответствен-
ности 4.

Признаки права:
— системность: право есть упорядоченная внутренне согласованная 

система норм. Вследствие присущей праву системности оно представляет 

1 Байтин М. И.
2 Лазарев В. В.
3 Честнов И. Л. Теория государство и права : учебное пособие. СПб., 2017. С. 15.
4 Червонюк В. И. Теория государства и права : учебник. М., 2006. С. 247.
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целостное нормативное образование, дифференцированное на специфи-
ческие группы норм (см. система права);

— нормативность: правовому регулированию подлежат те отноше-
ния и  действия людей, которые в  данных условиях типичны, наиболее 
устойчивы, характеризуются повторяемостью и  всеобщностью. Право 
представлено нормами права (см. нормы права);

— государственная обеспеченность: создание, реализация, охрана 
права неразрывно связаны с  государственной деятельностью. Государ-
ство есть та социальная сила, без которой действие права оказалось бы 
невозможным;

— общеобязательность права: правовые нормы обязательны для 
всех, кому они адресованы; они действуют, не  ограничиваясь кругом 
определенных лиц, во времени и пространстве. Право в этом смысле ха-
рактеризуется всеобщностью действия;

— формальная определенность: нормы права всегда содержат опре-
деленные указания относительно границ правомерности поведения их 
адресатов и  находят закрепление в  том или ином источнике права (за-
коне, договоре нормативного содержания и т.д.);

— право есть реально действующая система нормативного регулирова-
ния: право существует, напоминает о себе постольку, поскольку оно действу-
ет, т. е. отображается в сознании, психике людей, осуществляется в их прак-
тических действиях. То, что не действует, не может быть признано правом;

— нетождественность (несводимость) права закону: законодатель-
ство выступает одной из форм выражения права. Закон (иной норматив-
ный правовой акт государства), не отвечающий идеям права, его природе, 
ценностям и приоритетам личности, может (и должен) в установленном 
порядке признаваться недействительным и, следовательно, в этом случае 
правом не является.

2. Система права
Система права представляет собой обусловленное типом правовой 

системы, национальными, культурными, историческими условиями вну-

Признаки права

Системность
Нормативность
Государственная обеспеченность

Общеобязательность

Формальная определенность

Реальность регулирования
Нетождественность закону
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треннее строение (структура) права, образуемое связью его норм, инсти-
тутов, отраслей, разделов.

Исходным (первичным) элементом системы права является норма 
права (см. п. 3).

Институт права — это совокупность взаимосвязанных норм, об-
разующих обособленную часть отрасли права и обеспечивающих регули-
рование некоторой целостной группы общественных отношений.

Подотрасль права  — объединение нескольких институтов одной 
и той же отрасли права. В составе такой отрасли права, как конститу-
ционное право, выделяют следующие подотрасли: муниципальное, из-
бирательное, парламентское право. В гражданском праве в качестве по-
дотраслей выступают авторское, обязательственное, наследственное, 
жилищное право. В финансовом праве выделяются такие подотрасли, как 
бюджетное, налоговое право. Отдельные отрасли права, в частности про-
цессуальное, земельное, семейное, не делятся на подотрасли.

Отрасль права  — систематизированная совокупность юридиче-
ских норм, образующих самостоятельную часть системы права, регули-
рующих качественно своеобразный вид общественных отношений своим 
специфическим методом.

В основе деления права на отрасли лежат два основных критерия:
1) предмет правового регулирования;
2) метод правового регулирования.
Предмет указывает на ту сферу общественных отношений, на ко-

торую вообще распространяется право. Под методом понимается сово-
купность определенных приемов, способов, средств воздействия права 
на общественные отношения. Выделяют два основных метода правового 
регулирования — императивный и диспозитивный.

Основные отрасли современного российского права: администра-
тивное право; гражданское право; гражданское процессуальное право; 
земельное право; конституционное право; право социального обеспе-
чения; семейное право; трудовое право; уголовное право; уголовно-
исполнительное право; уголовно-процессуальное право; финансовое 
право; экологическое право.

3. Норма права  — общеобязательное, формально-определенное 
правило поведения, установленное и обеспеченное государством и  на-
правленное на урегулирование общественных отношений.

Признаки нормы права:
1. Регулирует общественные отношения. Отражает наиболее важ-

ные, имеющие ценность для общества, личности или социальной группы 
общественные отношения. Нормы права входят в систему нормативного 
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регулирования общественных отношений. Под системой нормативного 
регулирования понимается совокупность социальных норм, регламенти-
рующих поведение людей в обществе, их отношения между собой в рам-
ках объединений, коллективов и технических норм, взаимоотношения 
человека с природой.

2. Представляет собой модель, образец поведения, (указание на же-
лательный, предусматриваемый вариант действия).

3. Является абстрактным правилом поведения (оторванность нор-
мы права от индивидуальных особенностей регулируемых отношений).

4. Имеет общеобязательный характер — властное предписание от-
носительно возможного и должного поведения людей, т. е. их предписа-
ния обязательны для всех. Тем не менее следует помнить, что не любое 
лицо и не в любой ситуации должно подчиниться норме права, а именно 
лицо, которое является или может стать в будущем участником отноше-
ния, регулируемого данной нормой.

5. Представляет собой формально-определенное правило поведе-
ния — это выражается в содержании, объеме прав и обязанностей, чет-
ких указаний на  последствия ее нарушения. Любая норма закреплена 
в нормативно-правовом акте.

6. Гарантируется государством (возможность реализации на основе 
государственного принуждения).

4. Классификация норм права
Выделяют следующие критерии классификации правовых норм.
1. По отраслевой принадлежности (по предмету правового регули-

рования): нормы конституционного права; нормы административного 
права; нормы уголовного права; нормы гражданско-процессуального 
права и т. д.

2. По функциям норм в механизме правового регулирования: исхо-
дные нормы и нормы-предписания (нормы — правила поведения).

Исходные нормы определяют исходные начала правового регулиро-
вания общественных отношений (цепи, задачи, принципы, пределы, на-

Признаки 
нормы права

Регулятор общественных отношений
Модель, образец поведения
Абстрактность

Общеобязательный характер

Формальная определенность

Гарантированность государством
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правления, методы правового регулирования), закрепляют правовые ка-
тегории и понятия.

Виды исходных норм:
— нормы-начала  — это предписания, закрепляющие основы кон-

ституционного строя государства;
— нормы-принципы — это правовые нормы, выражающие и закре-

пляющие принципы права;
— определительно-установочные нормы — это предписания, опре-

деляющие цели, задачи отдельных отраслей права, правовых институтов, 
их предмет, формы и средства правового регулирования;

— нормы-дефиниции  — содержат определения правовых катего-
рий, понятий.

Нормы  — правила поведения непосредственно регулируют поведе-
ние людей, определяют права, обязанности субъектов права, условия, 
порядок их реализации, санкции за ненадлежащее исполнение, устанав-
ливают конкретную модель поведения участников регулируемых отно-
шений.

Нормы  — правила поведения делятся на  регулятивные и  охрани-
тельные (в  соответствии с  двумя основными собственно юридическими 
функциями права). Регулятивные нормы — устанавливают субъективные 
права и юридические обязанности субъектов. Охранительные нормы  — 
определяют условия применения к правонарушителю мер государственно-
принудительного воздействия, характер и содержание этих мер.

3. По методу правового регулирования:
— императивные нормы — строго обязательны, не допускают ника-

ких отступлений;
— диспозитивные нормы — предписывают вариант поведения, пре-

доставляют субъектам возможность в пределах законных средств урегу-
лировать отношения по своему усмотрению;

— поощрительные нормы  — предоставляют определенные меры 
поощрения за одобряемый обществом, полезный для него вариант по-
ведения субъектов;

— рекомендательные нормы — устанавливают желательные вариан-
ты поведения.

4. По форме выражения предписания (в соответствии со способами 
правового регулирования):

— управомачивающие нормы  — предоставляют субъектам право 
на совершение предусмотренных в них положительных действий;

— обязывающие нормы права — закрепляют обязанность соверше-
ния определенных действий субъектами права;
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— запрещающие нормы — запрещают названное в них поведение, 
которое законом признается правонарушением.

5. По характеру и назначению норм права:
— материальные нормы  — непосредственно регулируют обще-

ственные отношения, закрепляют правовое положение субъектов, их 
права и обязанности;

— процессуальные нормы — определяют порядок реализации мате-
риальных норм при разрешении конкретного юридического дела.

6. В зависимости от юридической силы: нормы законов и нормы под-
законных актов.

7. В зависимости от круга лиц, на который распространяется дей-
ствие нормы права: 

— общие нормы  — охватывают весь комплекс регулируемых ими 
отношений в качестве общего правила для всех участников;

— специальные нормы  — распространяют свое действие лишь 
на определенный круг регулируемых отношений и на определенный круг 
субъектов права.

8. В зависимости от способа изложения правовых норм в  статьях 
нормативного правового акта:

— нормы с прямым способом изложения  — все элементы нормы 
воспроизводятся в статье непосредственно и в очевидной взаимосвязи 
друг с другом;

— нормы с отсылочным способом изложения  — в  статье один 
из элементов нормы указывается путем отсылки к другой статье этого же 
нормативного правового акта;

— нормы с бланкетным способом изложения — элемент нормы пра-
ва указывается путем отсылки к другому нормативному правовому акту.

Пример выполнения задания по определению видовой принадлеж-
ности правовых норм.

Задание. Определите вид нормы права: по предмету правового ре-
гулирования, по признаку выполняемых функций права, по характеру 
и назначению норм, по характеру содержащихся правил поведения, по 
методу правового регулирования, по кругу лиц, по способам изложения 
элементов правовой нормы в статьях нормативного правового акта

Уголовный кодекс Российской Федерации. Статья  119. Угроза убий-
ством или причинением тяжкого вреда здоровью.

Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если 
имелись основания опасаться осуществления этой угрозы, –

наказывается обязательными работами на срок до четырехсот ча-
сов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительны-
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ми работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, 
либо лишением свободы на срок до двух лет.

Решение задания. По предмету правового регулирования  — норма 
уголовного права, по признаку выполняемых функций — охранительная 
норма; по характеру и назначению норм — норма материального права; 
по  характеру содержащихся правил поведения  — запрещающая норма; 
по методу правового регулирования – императивная; по кругу лиц — об-
щая; по способам изложения элементов правовой нормы в статьях нор-
мативного правового акта — прямая.

5. Структура нормы права
Под структурой правовой нормы понимается внутреннее строение 

нормы.
Элементы структуры правовой нормы:
— гипотеза — описывает жизненные обстоятельства, при наступле-

нии которых возникают определенные отношения;
— диспозиция  — устанавливает отношение, возникающее при на-

личии обстоятельств, предусмотренных гипотезой;
— санкция  — определяет меры ответственности субъектов права 

в случае совершения ими действий, которые противоречат отношениям, 
установленным диспозицией нормы.

Для логической нормы характерно наличие всех трех элементов нор-
мы права, для нормы-предписания — только двух.

В юридической науке существует дискуссия о структуре правовой 
нормы. Одни исследователи считают, что норма права состоит из трех 
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элементов, другие полагают, что правовая норма может состоять только 
из двух элементов. В российском законодательстве невозможно найти 
норму, состоящую из трех элементов. В законодательстве фиксируют-
ся нормы-предписания, состоящие из двух элементов. Исходя из такого 
критерия классификации норм, как функции права, их делят на регуля-
тивные и охранительные. В структуре регулятивной нормы выделяют ги-
потезу и диспозицию, охранительной нормы — гипотезу и санкцию.
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§ 3. Правовые отношения

1. Понятие и признаки правового отношения
Правоотношение  — это не фактическое, а юридическое обще-

ственное отношение. Между юридическим и фактическим обществен-
ным отношением существует тесная взаимосвязь. Правовая норма 
конкретизируется в  юридическом отношении, которое при наличии 
оснований, предусмотренных законом, возникает между конкретными 
субъектами.

Правоотношение — это юридическая связь между его субъектами, 
основным содержанием которой являются субъективные права и юриди-
ческие обязанности и которая возникает на основе норм права в случае 
наступления предусмотренных нормой фактов 1.

Основные признаки правового отношения.
Модель правового отношения предусмотрена нормой права. В  ги-

потезе нормы права предусматриваются обстоятельства (юридические 
факты), необходимые для возникновения правоотношения. В  диспози-
ции нормы предусматриваются права и обязанности участников данного 
правоотношения, запреты и ограничения. Санкция юридической нормы 
моделирует охранительное правоотношение, которое может возникнуть 
в случае, если участники правоотношения нарушат запреты либо отка-
жутся от выполнения юридических обязанностей.

Правоотношение содержит интеллектуальный (осознанность пове-
дения, которое регулируется нормой права) и волевой (способность субъ-
екта правоотношения осознавать свои действия и руководить своими по-
ступками) элементы.

Основным содержанием правоотношения являются права и обязанно-
сти сторон, субъектов правоотношения. Правоотношение — это норма 
права, но уже конкретизированная применительно к определенным ли-
цам, которые стали участниками этого правоотношения.

1 Гранат Н. Л. Правовые отношения // Юрист. 1999. № 10. С. 9.
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Правоотношение  — юридическая связь между субъектами. Субъ-
ектами правоотношений могут быть не  все лица, а  только обладающие 
определенными юридическими качествами (правоспособностью и  дее-
способностью). Возникновению правоотношений обычно предшествует 
юридический факт как реальное жизненное событие, с возникновением 
которого у людей появляются определенные юридические права или со-
ответствующие обязанности.

Правоотношения гарантируются и охраняются государством. В боль-
шинстве случаев реализация правоотношений опирается на добровольное 
и  сознательное поведение их участников, однако в  необходимых случаях 
важное значение имеет и принудительная сила государственного аппарата.

2. Классификация правоотношений
Классификация правоотношений может быть осуществлена по раз-

личным основаниям.
По предмету правового регулирования (по отраслевому признаку): 

государственно-правовые, административно-правовые, гражданско-
пра вовые, уголовно-правовые и т. д.

В соответствии с функциями права: регулятивные и охранитель-
ные. Регулятивные правоотношения направлены на обеспечение разви-
тия общественных отношений. Основным содержанием охранительных 
правоотношений являются правовые запреты, правовые ограничения 
либо активные обязанности соответствующих должностных лиц, пред-
усмотренные в целях обеспечения охраны регулятивных правоотноше-
ний. 

По количеству субъектов: двусторонние (при возникновении меж-
ду двумя субъектами) и многосторонние правоотношения (когда в них 
участвуют три и более субъектов).

По назначению правовых норм, регламентирующих правоотно-
шения: материальные (возникают на основе норм материального права 
и регулируют общественные отношения непосредственно, как бы накла-
дываются на них путем предоставления субъектам прав и обязанностей) 
и  процессуальные (регламентируются нормами процессуального права, 
правовые связи, которые возникают при разрешении конкретных дел) 
правоотношения.

По методу правового регулирования: управленческие правоотноше-
ния (одна сторона (как правило, это государственный орган) имеет власт-
ные полномочия по отношению к другой стороне) и договорные (стороны 
равны) правоотношения.
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3. Содержание правоотношения: субъективные права 
и юридические обязанности

Правоотношения обладают материальным и юридическим содержа-
нием. Материальное содержание — это фактическое поведение субъек-
тов правоотношений. Юридическое содержание — субъективные права 
и юридические обязанности субъектов правоотношения.

Субъективное право  — предусмотренная нормой права мера воз-
можного поведения участника правоотношения. Главная черта, которая 
характеризует субъективное право,  — это возможность использования 
его по собственному усмотрению. Этим субъективное право отличается 
от юридической обязанности.

Любое субъективное право включает несколько правомочий:
— обладать определенным благом;
— совершать определенные действия, вести себя определенным об-

разом;
— требовать от другого участника правоотношения юридической 

обязанности;
— в случае нарушения субъективного права, невыполнения другой 

стороной своих обязанностей, обусловленных правоотношением, обра-
титься за защитой в судебный орган.

Юридическая обязанность — предусмотренная нормой права мера 
должного поведения участника правоотношения.

Содержание юридической обязанности: 
— необходимость совершить определенные действия либо воздер-

жаться от них;
— необходимость отреагировать на законные требования юридиче-

ского лица;
— необходимость не препятствовать управомоченному лицу;
— необходимость нести юридическую ответственность.
В зависимости от того, какой вид поведения предусматривается дис-

позицией правовой нормы, юридические обязанности бывают либо ак-
тивные, либо пассивные. Активные закрепляют необходимость действия, 
а пассивные — необходимость воздержания от действий, запрещенных 
нормами права.

4. Понятие и виды субъектов правовых отношений
Участниками правоотношений являются субъекты права, под кото-

рыми понимаются физические и юридические лица, выступающие в ка-
честве носителей предусмотренных законом субъективных прав и юри-
дических обязанностей.
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Юридические признаки субъекта правоотношений:
— внешняя обособленность;
— персонификация (наименование, выступление в  правоотноше-

ниях в качестве единого лица-персоны);
— способность вырабатывать и  осуществлять индивидуальную 

волю.
Выделяют две группы субъектов правоотношений: индивидуальные 

(физические лица); коллективные. 
К индивидуальным субъектам относятся: граждане; иностранцы; лица 

без гражданства (апатриды); лица с двойным гражданством (бипатриды).
Коллективные субъекты правоотношений представлены следую-

щими организациями: государство в  целом; государственные органы, 
учреждения и  предприятия; негосударственные организации (акцио-
нерные общества, общества с  ограниченной ответственностью, произ-
водственные кооперативы); общественные объединения (партии, союзы, 
ассоциации и др.); административно-территориальные единицы (города, 
округа, районы); субъекты федеративного государства; избирательные 
округа; религиозные организации.

Коллективные субъекты (организации) правоотношений в сфере 
частного права выступают в качестве юридических лиц.

Признаки юридического лица (ч. 1-2 ст. 48 ГК РФ)
— имеет обособленное имущество;
— отвечает по своим обязательствам этим имуществом;
— приобретает и осуществляет имущественные и личные неимуще-

ственные права, несет обязанности;
— может быть истцом и ответчиком в суде;
— зарегистрировано в едином государственном реестре юридиче-

ских лиц в одной из организационно-правовых форм, предусмотренных 
Гражданским кодексом РФ.

Государство выступает особым субъектом права. Являясь субъектом 
международного права, оно взаимодействует с другими государствами. 
Внутри страны государство вступает в государственно-правовые отно-
шения с другими участниками этих отношений.

5. Правосубъектность: понятие и элементы
Возможность субъекта быть участником правоотношения определя-

ется его правосубъектностью. Правосубъектность включает в себя три 
элемента:

— правоспособность  — способность иметь субъективные права 
и нести юридические обязанности;
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— дееспособность  — способность самостоятельно приобретать 
и реализовывать права и обязанности своими осознанными действия-
ми;

— деликтоспособность  — способность субъекта правоотношения 
отвечать за совершенное им правонарушение, нести юридическую ответ-
ственность за нарушение тех или иных правовых требований.

Правоспособность физического лица возникает с момента рождения, 
длится в течение жизни и прекращается смертью.

Содержание и объем дееспособности зависит от нескольких факто-
ров: возраста (гражданского, политического, брачного совершеннолетия; 
например, минимальный возраст для занятия должности судьи — 25 лет); 
состояния здоровья (гражданские права и обязанности недееспособных 
или ограниченно дееспособных лиц осуществляют их опекуны); родства 
(брачно-семейные отношения); законопослушности (ограничение прав 
и  свобод лиц, отбывающих уголовные наказания); религиозных убежде-
ний (верующие могут отказаться от осуществления ряда прав и обязан-
ностей (например, служить в армии)).

Виды дееспособности:
1. Полная дееспособность: а) наступление с 18 лет (ч. 1 ст. 21 ГК РФ); 

б) объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эманси-
пация) (ст.  27 ГК  РФ: «несовершеннолетний, достигший 16  лет, может 
быть объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудовому 
договору, в том числе по контракту, или с согласия родителей, усыновите-
лей или попечителей занимается предпринимательской деятельностью»); 
в) вступление несовершеннолетнего в брак (ч. 2 ст. 21 ГК РФ).

2. Частичная дееспособность: обладают несовершеннолетние в воз-
расте от 14 до 18 лет (ст. 26 ГК РФ).

3. Дееспособность малолетних от 6 до 14 лет (ст. 28 ГК РФ).
4. Ограниченная дееспособность: а) гражданин, который вследствие 

злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средства-
ми ставит свою семью в тяжелое материальное положение, может быть 
ограничен судом в  дееспособности. Над ним устанавливается попечи-
тельство, он вправе самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки 
(ст.  30 ГК  РФ); б)  граждане, содержащиеся в  местах лишения свободы 
по приговору суда, не имеют права избирать и быть избранными в орга-
ны государственной власти и местного самоуправления (ст. 32 Консти-
туции РФ); в) ограничением трудовой правосубъектности являются за-
преты о  работе по  совместительству депутатам, отдельным категориям 
государственных служащих. Уголовное законодательство предусматри-
вает право суда запрещать лицу, совершившему преступление, занимать 
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определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок от одного года до пяти лет (ст. 29 УК РФ).

5. Недееспособность индивида: гражданин, который вследствие 
психического расстройства не может понимать значения своих действий 
или руководить ими, может быть признан судом недееспособным по 
решению суда. Над ним устанавливается опека (ст. 29 ГК РФ). При вы-
здоровлении или значительном улучшении здоровья суд признает этого 
человека дееспособным, и опека отменяется.

От правоспособности и дееспособности зависит деликтоспособ-
ность. В разных отраслях права деликтоспособность наступает с разного 
возраста. Так, в  уголовном праве ответственность за  совершенное пре-
ступление несет лицо, достигшее к  моменту совершения преступления 
16 лет, а за наиболее тяжкие преступления (убийство, похищение челове-
ка, изнасилование, кража, грабеж и др.) — 14 лет (ст. 20 УК РФ). 

Правосубъектность юридических лиц  — целевая (ст.  49 ГК  РФ): 
юридическое лицо может иметь гражданские права, соответствующие 
целям деятельности, предусмотренным в его учредительных документах. 

Виды правосубъектности:
а) общая — способность быть субъектом права вообще;
б) отраслевая — способность быть субъектом права соответствую-

щей правовой отрасли;
в) специальная — способность быть субъектом определенной груп-

пы общественных отношений в рамках конкретной отрасли права.

6. Объект правоотношений: монистическая 
и плюралистическая теории

Под объектом правоотношения понимаются те разнообразные фак-
тические общественные отношения, на которые направлены субъектив-
ные права и юридические обязанности его участников или то, ради чего 
возникают сами правоотношения.

Монистическая теория: объектом правового отношения могут 
выступать только действия (поведение) субъектов, так как именно по-
ступки, поведение подвергаются правовому регулированию и лишь пу-
тем поведения (действий, деятельности) человек способен реагировать 
на  правовое регулирование. Поэтому у  всех правоотношений единый 
общий объект.

Плюралистическая теория: объекты правоотношений отличаются 
многообразием, соответствующим видам регулируемых общественных 
отношений. В зависимости от характера и видов правоотношений объ-
ектами являются:
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— материальные блага (вещи, ценности, предметы);
— нематериальные личные блага (жизнь, честь, здоровье, достоин-

ство, свобода, безопасность, право на имя, неприкосновенность челове-
ка);

— поведение, действия субъектов, разного рода услуги и результа-
ты; поведение человека выражается либо в действии (активное поведе-
ние), либо в бездействии (пассивное поведение);

— продукты духовного творчества (произведения литературы, ис-
кусства, живописи, музыки, скульптуры, а также научные открытия, изо-
бретения, рационализаторские предложения, т. е. результат интеллекту-
ального труда);

— ценные бумаги, официальные документы (облигации, акции, век-
селя, лотерейные билеты, деньги, приватизационные чеки, паспорта, ди-
пломы, аттестаты и т. п.).

7. Юридические факты: понятие и виды
Юридические факты  — конкретные жизненные обстоятельства, 

с наступлением которых норма права связывает возникновение, измене-
ние или прекращение правоотношений.

Юридические факты есть обстоятельства:
— конкретным, определенным образом выраженные извне (не мо-

гут быть мысли, события внутренней духовной жизни);
— выражающиеся в наличии или отсутствии определенных явле-

ний материального мира;
— несущие в себе информацию о состоянии общественных отноше-

ний, входящих в предмет правового регулирования;
— прямо предусмотренные нормами права (формулируются в гипо-

тезах норм);
— зафиксированные в установленной законодательством процедур-

но-процессуальной форме (должно быть надлежаще оформленным или 
удостоверенным справкой, записью в журнале и т. п.);

— вызывающие предусмотренные законом правовые последствия.
Классификация юридических фактов.
По правовым последствиям юридические факты делятся на:
— правообразующие — обусловливают возникновение правоотно-

шений;
— правоизменяющие — показывают изменение правоотношений;
— правопрекращающие — вызывают прекращение правоотношений.
Один и тот же факт может быть одновременно и правообразующим, 

и правоизменяющим, и правопрекращающим (напр., смерть человека).
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По волевому признаку юридические факты можно разделить на две 
группы: события и действия.

События  — юридические факты, наступление которых не  связано 
с волей субъектов правоотношения (рождение или смерть человека, до-
стижение определенного возраста, стихийное бедствие и т. д.). События 
подразделяются на абсолютные и относительные. Абсолютные — это яв-
ления, которые не  вызваны волей людей и  не  выступают в  какой-либо 
зависимости от  нее (землетрясение, наводнение, пожары). Относитель-
ные  — это явления, которые связаны с  волей людей, не  являющихся 
участниками правоотношения (например, в гражданском споре по пово-
ду раздела наследства по завещанию умершего родственника событием 
будет вступление в  силу завещания, которое является волей умершего, 
но не связано с волей родственников).

Действия — это юридические факты, связанные с волей участников 
правоотношения. В зависимости от установленного в государстве право-
порядка они могут быть правомерными и неправомерными. Правомер-
ные действия соответствуют предписаниям юридических норм, в них вы-
ражается правомерное (с точки зрения действующего законодательства) 
поведение. Неправомерные  — противоречат правовым предписаниям, 
причиняют вред интересам общества и  государства. Правонарушения 
влекут возникновение правоохранительных правоотношений, т.  е.  от-
ношений ответственности, возлагающих на  виновную сторону обязан-
ность претерпеть неблагоприятные последствия. Правомерные действия 
в свою очередь подразделяются на юридические акты и юридические по-
ступки. 

Юридические акты — действия, совершаемые в целях порождения 
юридических последствий, вступления в  юридические правоотноше-
ния.

Юридические поступки — действия, совершаемые без цели порож-
дения юридических последствий, но в результате такие последствия на-
ступают в силу указания закона.

По структуре юридические факты делятся на простые и сложные 
или комплексные, которые называются фактическим составом. Если для 
возникновения определенного правового отношения требуется один 
юридический факт, то он называется простым. Если для возникновения 
определенного правоотношения требуется несколько условий или сово-
купность юридических фактов, то говорят о сложном юридическом фак-
те или фактическом составе.

Правовая презумпция — закрепленное в нормах права предположе-
ние о наличии или отсутствии юридических фактов, основанное на связи 
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между ними и фактами наличными и подтвержденное предшествующим 
опытом 2.

Правовая фикция  — применяемый в законодательстве технико-
юри дический прием, с помощью которого несуществующее положение 
(отношение) объявляется существующим и приобретает общеобязатель-
ный характер в силу закрепления его в правовом предписании 3.

2 Бабаев В. К. Презумпции в советском праве. Горький, 1974. С. 14.
3 Бабаев  В. К. Советское право как логическая система: учебное пособие. 

М., 1978. С. 40.
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§ 4. Нормативный правовой акт

1. Понятие источника права. Виды форм (источников) права
Источник права может пониматься в материальном смысле как раз-

вивающиеся общественные отношения, являющиеся причиной возник-
новения и  действия права. В  идеальном смысле  — это правосознание 
вообще и  правосознание законодателя в  частности. Источники права 
в формально-юридическом смысле (формы права) — это способы закре-
пления и существования норм права.

Виды форм (источников) права:
1. Правовой обычай — санкционированное государством историче-

ски сложившееся правило поведения.
«Обычаем признается сложившееся и широко применяемое в какой-либо 

области предпринимательской или иной деятельности, не предусмотренное 
законодательством правило поведения, независимо от того, зафиксировано 
ли оно в каком-либо документе. Обычаи, противоречащие обязательным 
для участников соответствующего отношения положениям законодатель-
ства или договору, не применяются» (ст. 5 Гражданского кодекса РФ).

«Обычаи морского порта представляют собой правила поведения, 
сложившиеся и широко применяемые при оказании услуг в морском пор-
ту и не предусмотренные законодательством Российской Федерации» 
(ст. 3 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 261-ФЗ «О морских пор-
тах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»).

2. Правовой прецедент — решение юрисдикционных и администра-
тивных органов по конкретному делу, которое впоследствии принимает-

Источник права

Материальный смысл
Общественные отношения
Причина возникновения и действия права

Идеальный смысл

Правосознание вообще и законодателя
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ся за общеобязательное правило при разрешении всех аналогичных дел. 
Различают судебный и административный прецедент. Сущность первого 
заключается в придании нормативного характера решению суда по кон-
кретному делу. Обязательным для судов является только суть правовой 
позиции судьи, на основе которой выносится решение.

3. Договор нормативного содержания (нормативный договор) — со-
глашение двух или более сторон, устанавливающее, изменяющее или от-
меняющее правовые нормы в пределах компетенции договаривающихся 
сторон.

Разновидностью нормативного договора выступает международный 
договор.

«Международный договор Российской Федерации  — международное 
соглашение, заключенное Российской Федерацией с иностранным государ-
ством (или государствами) либо с международной организацией в пись-
менной форме и регулируемое международным правом, независимо от 
того, содержится такое соглашение в одном документе или нескольких 
связанных между собой документах, а также независимо от его конкрет-
ного наименования» (ст. 2 Федерального закона от 15 июля 1995 г. № 101-
ФЗ «О международных договорах Российской Федерации»).

4. Правовая доктрина (юридическая наука).
В Древнем Риме суды обязательно ссылались при вынесении реше-

ний на работы наиболее известных римских юристов — Ульпиана, Павла, 
Гая, Папиниана (II-III вв.) и др. В английских судах также при создании 
судебного прецедента возможны ссылки на труды известных юристов.

В мусульманских странах труды известных ученых-юристов счита-
ются единственным источником права.

Российская наука и практика не  признают юридическую доктрину 
в  качестве источника права, т.  е. судья при рассмотрении конкретного 
дела не вправе в обоснование своего решения ссылаться на труды ученых. 
В то же время правовая доктрина является вспомогательным источником 
права, поскольку юристы получают образование в юридических учебных 
заведениях и на юридических факультетах, на их правосознание оказыва-
ют влияние труды российских и зарубежных ученых.

5. Религиозные тексты. Например, источником мусульманского пра-
ва являются нормы, содержащиеся в Коране и Сунне.

6. Общепризнанные принципы и нормы международного права.
«Под общепризнанными принципами международного права следует 

понимать основополагающие императивные нормы международного права, 
принимаемые и признаваемые международным сообществом государств в 
целом, отклонение от которых недопустимо. Под общепризнанной нормой 
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международного права следует понимать правило поведения, принимаемое 
и признаваемое международным сообществом государств в целом в каче-
стве юридически обязательного» (п. 1 Постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 10 октября 2003 г. «О применении судами 
общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного 
права и международных договоров Российской Федерации»).

«Суд, который обязан решать переданные ему споры на основании 
международного права, применяет... общие принципы права, признанные 
цивилизованными нациями» (ст. 38 Статуса Международного Суда).

«Общепризнанные принципы и нормы международного права и меж-
дународные договоры Российской Федерации являются составной частью 
ее правовой системы. Если международным договором Российской Федера-
ции установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то приме-
няются правила международного договора» (ч. 4 ст. 15 Конституции РФ).

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и сво-
боды человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нор-
мам международного права и в соответствии с настоящей Конституци-
ей» (ч. 1 ст. 17 Конституции РФ).

7. Правосознание — представления людей о праве.
«Судопроизводство как по гражданским, так и по уголовным делам 

происходит по правилам судебных уставов 1864 года, поскольку таковые 
не отменены декретами Центрального Исполнительного Комитета ра-
бочих, солдатских и крестьянских депутатов и Совета Народных Комис-
саров и не противоречит революционному правосознанию трудящихся 
классов, свергающих эксплуататоров» (ст.8 Декрета ВЦИК и СНК о суде 
№ 2 от 15 февраля 1918 г.).

8. Нормативный правовой акт (см. вопрос 2).

2. Понятие и классификация нормативных правовых актов
Нормативный правовой акт является основным источником Россий-

ского права, доминирующим источником права во всех правовых системах. 
Под нормативными правовыми актами понимаются документы, принимае-
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мые компетентными органами в определенном порядке, устанавливающие, 
изменяющие или отменяющие нормы права, а также вводящие их в действие.

Нормативный правовой акт МВД России — это письменный 
официальный документ, принятый (изданный) в  определенной форме 
должностным лицом Министерства в  пределах его компетенции и  на-
правленный на  установление, изменение или отмену правовых норм, 
рассчитанных на  многократное применение и  относительно неопреде-
ленный круг лиц (Правила подготовки нормативных правовых актов 
в центральном аппарате МВД России (утверждены Приказом МВД Рос-
сии от 27 июня 2003 г. № 484)).

Существенные признаки нормативного правового акта:
«— издание его в установленном порядке управомоченным органом го-

сударственной власти, органом местного самоуправления, иным органом, 
уполномоченной организацией или должностным лицом;

— наличие в нем правовых норм (правил поведения), обязательных 
для неопределенного круга лиц, рассчитанных на неоднократное примене-
ние, направленных на урегулирование общественных отношений либо на 
изменение или прекращение существующих правоотношений.

Нормативные правовые акты: могут быть оперативно изданы, в лю-
бой своей части изменены; определенным образом систематизированы; 
позволяют точно фиксировать содержание правовых норм; поддержива-
ются государством, им охраняются.» (Постановление Пленума Верховно-
го Суда РФ от 25 декабря 2018 г. № 50 «О практике рассмотрения судами 
дел об оспаривании нормативных правовых актов и актов, содержащих 
разъяснения законодательства и  обладающих нормативными свойства-
ми»).
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Классификация нормативных правовых актов:
По сфере действия:
— акты внешнего действия, т. е. акты, адресованные всем субъектам 

независимо от их трудовой и служебной деятельности;
— акты внутреннего действия, т. е. акты, касающиеся только субъ-

ектов, входящих в состав определенного министерства, организации или 
проживающих на той либо иной территории.

По субъектам, издающим нормативные правовые акты:
— акты референдума;
— акты Президента;
— акты органов государственной власти;
— акты должностных лиц;
— акты государственных и негосударственных организаций.
По объему и характеру действия:
— акты общего действия — охватывающие всю совокупность отно-

шений определенного вида на данной территории;
— акты ограниченного действия  — распространяющие действие 

только на часть территории или на строго определенный контингент лиц, 
находящихся на данной территории;

— акты исключительного действия  — применяющиеся лишь при 
наступлении исключительных обстоятельств, на которые они рассчита-
ны (военные действия, стихийные бедствия).

По юридической силе:
— законы — акты, обладающие высшей юридической силой;
— подзаконные акты — акты, основанные на законах и им не про-

тиворечащие.
Закон  — принимаемый в особом порядке и обладающий высшей 

юридической силой нормативный правовой акт, выражающий государ-
ственную волю по наиболее важным вопросам общественной жизни. Он 
принимается высшими органами власти (федерацией или ее членов) или 
непосредственно народом путем референдума. В законах выражается су-
веренная воля народа по таким вопросам, как общественный и государ-
ственный строй, правовой статус личности, принцип организации и дея-
тельности государственного аппарата и т. п.

Закон как ведущий нормативный акт в системе источников права 
России и многих других правовых систем традиционно наделяется таки-
ми формально-юридическими признаками и чертами, как: а) норматив-
ность и  общеобязательность; б)  особый порядок принятия, изменения 
и отмены; в) непосредственное выражение государственной воли; г) опо-
средование наиболее важных общественных отношений; д)  первичный 
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характер, содержащихся в  законе норм; е)  преследование стратегиче-
ских целей, интересов и задач; ж) обладание высшей юридической силой 
по отношению ко всем источникам права 1.

Классификация законов
По юридической силе различают:
1. Конституцию — основной закон, определяющий правовую осно-

ву государства, принципы, структуру, главные характеристики государ-
ственного строя, права и свободы граждан, форму правления и государ-
ственного устройства, систему правосудия и т. д.

2. Законы о поправках в Конституцию. В части 1 говорится: «Поправ-
ки к главам 3–8 Конституции Российской Федерации (далее — поправки 
(поправка) к Конституции Российской Федерации) принимаются в форме 
закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Фе-
дерации». Согласно ст. 136 Конституции, поправки к главам 3–8, регули-
рующим государственное устройство (федеративное устройство, институт 
Президента, организацию и  функционирование парламента, Правитель-
ства, судебной власти, местного самоуправления), могут быть внесены 
в порядке, предусмотренном для принятия федерального конституцион-
ного закона, и вступают в силу после их одобрения органами законодатель-
ной власти не менее чем двумя третями субъектов Российской Федерации.

3. Конституционные законы — законы, издание которых предусмо-
трено Конституцией (ч. 1 ст. 108 Конституции: «Федеральные конститу-
ционные законы принимаются по вопросам, предусмотренным Консти-
туцией Российской Федерации»). Принимаются квалифицированным 
большинством — не менее двух третей голосов от общего числа депута-
тов Государственной Думы и не менее трех четвертей голосов от общего 
числа членов Совета Федерации.

Конституция РФ 1993  г. предусматривает принятие следующих 
федеральных конституционных законов: о чрезвычайном положении 

1 Марченко М. Н. Источники права : учеб. пособие. М., 2005. С. 123.
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(ч. 1 и 2 ст. 56, ст. 88); о порядке принятия в Российскую Федерацию 
и образования в ее составе нового субъекта (ч. 2 ст. 65), о порядке из-
менения статуса субъекта Российской Федерации (ч. 5 ст. 66); о Госу-
дарственном флаге, Государственном гербе и Государственном гимне 
Российской Федерации, их описании и порядке официального исполь-
зования (ч. 1 ст. 70); о порядке назначения референдума (п. «в» ст. 84); 
о военном положении (ч. 3 ст. 87); об Уполномоченном по правам че-
ловека (п. «д» ч. 1 ст. 103); о порядке деятельности Правительства (ч. 2 
ст. 114); о судебной системе (ч. 3 ст. 118); о полномочиях, порядке об-
разования и деятельности Конституционного Суда (ст. 125, 128), Вер-
ховного Суда (ст. 126, 128) и иных федеральных судов (ст. 128); о Кон-
ституционном Собрании (ч.  2 ст.  135). Кроме того, федеральными 
конституционными законами оформляются принятие в  Российскую 
Федерацию и  образование в  ее составе нового субъекта, а  также из-
менение конституционно-правового статуса субъекта Российской Фе-
дерации (ч. 1 ст. 137).

4. Обыкновенные законы  — акты текущего законодательства, по-
священные различным сторонам экономической, политической, соци-
альной, духовной жизни общества.

По сфере действия:
1. Федеральные законы  — принимаются федеральным законода-

тельным органом и  распространяют действие на  всю территорию Рос-
сийской Федерации.

2. Законы субъектов Федерации  — принимаются в  соответствии 
с  распределением компетенции республиками, другими субъектами 
Российской Федерации и  распространяют действие только на  их тер-
риторию.

Нормативные правовые акты органов местного самоуправления но-
сят подзаконный характер.

Подзаконный нормативный правовой акт — это документ, изда-
ваемый в соответствии с законом и ему не противоречащий, содержащий 
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нормы права, конкретизирующие, детализирующие и  организационно 
обеспечивающие действие закона 2.

Подзаконные нормативные правовые акты в России подразделяются на:
— акты федеральных органов государственной власти: акты палат 

Федерального Собрания (постановления Государственной Думы и Сове-
та Федерации); акты Президента Российской Федерации (указы и распо-
ряжения); акты Правительства Российской Федерации (постановления и 
распоряжения); акты министерств, служб и агентств (приказы, инструк-
ции, положения, наставления, правила, уставы и т. д.);

— акты органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации;

— акты органов местного самоуправления (постановления, распо-
ряжения, решения).

Конституция Российской Федерации.
Статья 90:
«1. Президент Российской Федерации издает указы и распоряжения.
2. Указы и распоряжения Президента Российской Федерации обяза-

тельны для исполнения на всей территории Российской Федерации.
3. Указы и распоряжения Президента Российской Федерации не долж-

ны противоречить Конституции Российской Федерации и федеральным 
законам.

Статья 115:
«1. На основании и во исполнение Конституции Российской Федера-

ции, федеральных законов, нормативных указов Президента Российской 
Федерации Правительство Российской Федерации издает постановления 
и распоряжения, обеспечивает их исполнение.

2. Постановления и распоряжения Правительства Российской Феде-
рации обязательны к исполнению в Российской Федерации.

3. Постановления и распоряжения Правительства Российской Фе-
дерации в случае их противоречия Конституции Российской Федерации, 
федеральным законам и указам Президента Российской Федерации могут 
быть отменены Президентом Российской Федерации.»

Нормативные правовые акты МВД России
Нормативные правовые акты МВД России издаются в виде приказов, 

положений, уставов, инструкций, правил, наставлений и иных норматив-
ных правовых актов.

Статусные документы органов внутренних дел, их структурных под-
разделений, предприятий, учреждений и организаций издаются в виде 
положений и уставов.

2 Гранат Н. Л. Правовые отношения // Юрист. 1999. № 10. С. 9
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Устав определяет статус, цели, порядок и характер деятельности 
предприятия, учреждения и организации.

Положение устанавливает статус, определяет задачи и функции, пра-
ва, порядок деятельности органа внутренних дел или его структурного 
подразделения, органа управления, соединения и воинской части вну-
тренних войск. Положение издается также в целях нормативного регу-
лирования конкретных видов деятельности, осуществляемых органами 
внутренних дел и внутренними войсками.

Инструкции и правила регулируют основные виды (формы) 
оперативно-служебной деятельности и порядок ее осуществления кон-
кретными категориями сотрудников (военнослужащих).

Инструкция содержит нормы, устанавливающие, кем, в каком по-
рядке, какими способами и методами должен осуществляться тот или 
иной вид деятельности.

Правила устанавливают порядок осуществления отдельного вида 
деятельности.

В наставлении излагаются нормы о порядке действия конкретных 
подсистем (органов) в той или иной ситуации, а также определяется 
порядок реализации и исполнения соответствующих прав и обязанно-
стей.

Правила подготовки нормативных правовых актов в центральном 
аппарате МВД России (утверждены приказом МВД России от  27  июня 
2003 г. № 484).

3. Действие нормативных правовых актов во времени. 
Обратная сила закона

Действие нормативного правового акта во времени начинается с мо-
мента его вступления в силу и прекращается в момент утраты им силы.

Вступление в силу нормативного правового акта означает, что с это-
го момента он обретает юридическую силу, им должны руководствовать-
ся все организации, граждане и должностные лица, на которых распро-
страняет свое действие принятый нормативный правовой акт.

Варианты вступления в силу нормативного правового акта:
— с момента официального опубликования (обнародования);
— с момента подписания;
— по истечении определенного времени с  момента официального 

опубликования;
— с указанной конкретной даты вступления в силу.
Вступление в силу большего числа нормативных правовых актов 

связано с их официальным опубликованием.



44

Конституция Российской Федерации. Статья 15. Часть 3:
«Законы подлежат официальному опубликованию. Неопубликованные 

законы не применяются. Любые нормативные правовые акты, затраги-
вающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут 
применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего сведе-
ния.»

Порядок вступления некоторых нормативных правовых актов регла-
ментируется специальными нормативными правовыми актами различ-
ного уровня.

Порядок опубликования и вступления в силу федеральных конститу-
ционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального собра-
ния определяется Федеральным законом от 25 мая 1994 г. № 5-ФЗ «О по-
рядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных 
законов, федеральных законов, актов палат Федерального собрания».

Данные документы вступают в силу одновременно на всей терри-
тории Российской Федерации по истечении десяти дней после дня их 
официального опубликования, если самими законами или актами палат 
не установлен другой порядок вступления их в силу.

Источники официального опубликования федеральных законов  — 
«Российская газета», «Парламентская газета», «Собрание законодатель-
ства Российской Федерации», официальный интернет-портал правовой 
информации.

Ряд нормативных правовых актов вступают в  силу с  конкретной 
даты, указанной в самом документе.

Например, в ст. 56 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ 
«О полиции» указывается: «1. Настоящий Федеральный закон вступает 
в силу с 1 марта 2011 года.»

Три способа прекращения действия (утраты силы) нормативных актов:
— по истечении срока действия, установленного в самом норматив-

ном акте;
— на основе прямого указания об отмене, содержащегося либо в 

тексте вновь принятого акта, либо в решении специально на то уполно-
моченных органов государства;

— в связи с принятием нового нормативного правового акта, отме-
нившего ранее действовавший.

Обратная сила закона — такое действие закона на правоотношение, 
при котором новый закон предполагается существовавшим в  момент 
возникновения правоотношений 3.

3 Тилле А. А. Время, пространство, закон. М., 1956. С. 97.
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Конституция России. Статья 54:
«1. Закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, 

обратной силы не имеет.
2. Никто не может нести ответственность за деяние, которое в 

момент его совершения не признавалось правонарушением. Если после со-
вершения правонарушения ответственность за него устранена или смяг-
чена, применяется новый закон.»

Статья 57:
«Каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы. За-

коны, устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение нало-
гоплательщиков, обратной силы не имеют.»

Возможно приостановление действия нормативного правового акта.
Например, в Федеральном конституционном законе от 30 мая 2001 г. 

№ 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении» имеется статья 15 «Приостанов-
ление действия правовых актов органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и актов органов местного самоуправления»:

«Президент Российской Федерации вправе приостанавливать дей-
ствие правовых актов органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, правовых актов органов местного самоуправления, 
действующих на территории, на которой введено чрезвычайное поло-
жение, в случае противоречия этих актов указу Президента Российской 
Федерации о введении на данной территории чрезвычайного положения.»
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действия
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положение

Вступление 
в силу

По истечению 
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опубликования

С момента 
официального 
опубликования 
(обнародования)
С момента 
подписания

Указана 
конкретная дата

По истечении 
срока действия 
(в самом акте)
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об отмене (текст нового, 
решение государственного 
органа
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Прекращение 
действия

Обратная 
сила закона
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Действия нормативных 
правовых актов 

во времени
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4. Действие нормативных правовых актов 
в пространстве и по кругу лиц

Действие нормативных правовых актов в пространстве
Территория любого государства очерчена государственной грани-

цей, под которой понимается линия и проходящая по ней вертикальная 
поверхность, определяющие пределы территории суши, недр, вод, воз-
душного пространства государства.

Конституция России. Статья 67:
«1. Территория Российской Федерации включает в себя территории 

ее субъектов, внутренние воды и территориальное море, воздушное про-
странство над ними. 

2. Российская Федерация обладает суверенными правами и осущест-
вляет юрисдикцию на континентальном шельфе и в исключительной эко-
номической зоне Российской Федерации в порядке, определяемом федераль-
ным законом и нормами международного права.»

Данная статья юридически закрепляет разграничение территории 
Российской Федерации и ее юрисдикции.

Юрисдикция государства — возможность государственных органов 
от имени государства осуществлять правовое регулирование обществен-
ных отношений и обеспечивать его соблюдение посредством применения 
механизма государственного принуждения 4.

Континентальный шельф Российской Федерации включает морское 
дно и недра подводных районов, находящиеся за пределами территори-
ального моря Российской Федерации на всем протяжении естественного 
продолжения ее сухопутной территории до внешней границы подводной 
окраины материка (Федеральный закон от  30  ноября 1995  г. №  187-ФЗ 
«О континентальном шельфе Российской Федерации»).

Внутренние морские воды Российской Федерации — воды, располо-
женные в сторону берега от исходных линий, от которых отмеряется ши-
рина территориального моря Российской Федерации.

4 Международное право. Общая часть : учебник / Г. Я. Бакирова, П. Н. Бирюков, 
Р. М. Валеев и др.; отв. ред. Р. М. Валеев, Г. И. Курдюков. М., 2011. С. 78.

Юрисдикция 
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Государственные органы
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Соблюдение

Государственное принуждение
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Территориальное море Российской Федерации  — примыкающий 
к  сухопутной территории или к  внутренним морским водам морской 
пояс шириной 12 морских миль (Федеральный закон от 31 июля 1998 г. 
№ 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и при-
лежащей зоне Российской Федерации»).

Исключительная экономическая зона Российской Федерации — мор-
ской район, находящийся за пределами территориального моря Россий-
ской Федерации и прилегающий к  нему, с  особым правовым режимом 
(Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. № 191-ФЗ «Об исключительной 
экономической зоне Российской Федерации»).

Принцип экстерриториальности — это юридическая фикция, соглас-
но которой отдельные части территории государства (здания иностранных 
посольств, миссий или их транспортные средства), а также дипломатиче-
ские представители иностранных государств признаются не находящими-
ся на  территории государства, где они реально пребывают, а  считаются 
находящимися на территории того государства, чье посольство находится 
в данном здании или чьими представителями они являются.

Действие нормативных правовых актов по кругу лиц
Действие нормативных актов по кругу лиц – это порядок действия 

акта в отношении лиц, проживающих или находящихся на территории 
суверенного государства.

Иммунитет  — общеправовой термин, означающий освобождение 
определенного круга субъектов права из-под действия общих правовых 
норм, юридическое исключительное право не  подчиняться некоторым 
общим законам, предоставленное лицам, занимающим особое положе-
ние в государстве. 

В зависимости от объема предоставляемых преимуществ иммуните-
ты могут быть полные и ограниченные.

Принцип 
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Иммунитет дипломатический — особые права и преимущества, пре-
доставляемые иностранным дипломатическим представительствам, их 
главам и сотрудникам в стране пребывания с целью создать максимально 
благоприятные условия для осуществления функции дипломатического 
представительства. Юридическая природа дипломатического иммуните-
та обосновывается тем, что одно суверенное государство не может под-
чиняться власти другого, а  дипломатическое представительство и  его 
дипломатический персонал олицетворяют именно государство в  соот-
ветствии с Конвенцией 1961 г.
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§ 5. Реализация и толкование права

1. Понятие и формы реализации норм права
Реализацию норм права рассматривают:
1) как процесс  — определенный, строго обусловленный процесс 

осуществления правовых предписаний, воплощение в поступках людей 
тех требований, которые в общей форме выражены в нормах права, как 
конкретное проявление процесса правового регулирования; 

2) как конечный результат  — достижение полного соответствия 
между требованиями норм совершить определенные поступки или воз-
держаться от их совершения и суммой фактически последовавших дей-
ствий.

Формы реализации права:
— соблюдение — форма реализации запрещающих норм. Его суть 

в воздержании субъекта от совершения запрещенных действий.
— исполнение  — предполагает совершение субъектом активных 

действий, предусмотренных обязывающей нормой.
— использование — это форма реализации управомочивающих норм 

права, т. е. таких, которые предоставляют субъекту определенные права.
Характерной чертой всех вышеназванных форм реализации права 

является то, что их осуществление не  требует использования специ-
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альных государственно-властных полномочий. Нормы права реализу-
ются гражданами самостоятельно и непосредственно. Поэтому и пере-
численные формы называют формами непосредственной реализации 
права.

Особая форма реализации права — применение права.

2. Понятие и признаки правоприменения. 
Необходимость правоприменения

Применение права — властная деятельность компетентных органов 
и должностных лиц по реализации норм права, осуществляемая в осо-
бом процедурно-процессуальном порядке и завершающаяся вынесением 
правоприменительного акта.

Черты правоприменительной деятельности:
— властный характер и особый состав субъектов;
— управленческая природа;
— издание индивидуальных предписаний в  качестве результата 

правоприменения;
— комплексное правореализационное содержание;
— процессуальная урегулированность;
— профессионализм деятельности; 
— интеллектуально-творческое, волевое содержание;
— особые поводы к возникновению правоприменительной деятель-

ности.
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Необходимость в правоприменении возникает:
1) когда юридические права и обязанности не могут возникнуть без 

посредничества соответствующего правоприменительного органа. Напри-
мер, права и обязанности супругов возникают со дня государственной реги-
страции заключения брака в органах записи актов гражданского состояния;

2) когда есть спор о наличии или мере субъективных прав и юриди-
ческих обязанностей. Например, наследники не могут прийти к согласо-
ванному решению по поводу того, кому должны принадлежать опреде-
ленные вещи наследодателя;

3) когда требуется официально установить наличие или отсутствие 
конкретных фактов и признать их юридически значимыми. Так, при на-
личии соответствующих условий только суд может признать гражданина 
безвестно отсутствующим;

4) когда существуют определенные препятствия к  осуществлению 
субъективного права или нет добровольного исполнения юридической 
обязанности. Например, в  случае отказа родителей от  предоставления 
близким родственникам ребенка возможности общаться с  ним орган 
опеки и попечительства, а также суд могут обязать родителей не препят-
ствовать этому общению;

5) когда необходимо осуществить предусмотренный законом кон-
троль за правильностью приобретения прав и возложения обязанностей;

6) когда совершено правонарушение и лицо привлекается к юриди-
ческой ответственности.

Необходимость 
в правоприменении
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3. Требования, предъявляемые к правоприменению
Законность предполагает:
— проверку компетенции субъекта (правоприменительный субъ-

ект должен действовать в рамках своей компетенции, не присваивая себе 
полномочий, которые не зафиксированы в законе);

— соблюдение и исполнение норм материального права (право-
применительный субъект должен основываться на определенной норме 
права (их совокупности), прямо относящейся к рассматриваемому делу, 
строго и неукоснительно следовать ее точному смыслу);

— соблюдение и исполнение норм процессуального права (соблюде-
ние предусмотренного законом порядка рассмотрения дела и вынесения 
решения, установленной формы акта применения права).

Если по делу уже вынесено законное решение компетентного органа, 
новое вторичное решение недопустимо, пока предыдущее не  отменено 
или не изменено в соответствующем порядке.

Обоснованность означает, что:
— должны быть выявлены все относящиеся к делу факты;
— такие факты должны быть тщательно и  объективно изучены 

и признаны достоверными;
— все недоказанные и сомнительные факты должны быть отвергнуты.
Обоснованность требует, чтобы обстоятельства дела были под-

тверждены проверенными, достоверными доказательствами.
Целесообразность в праве имеет два аспекта:
— нормативный акт с точки зрения законодателя сам по себе целе-

сообразен, содержит оптимальные требования по регулированию обще-
ственных отношений. Следование ему есть наиболее целесообразное 
решение вопроса, достижение той цели, которую ставил перед собой за-
конодатель при его издании. Недопустимо прикрывать нарушение закон-
ности ссылками на целесообразность;

— целесообразность в праве — это соответствие деятельности ор-
ганов и лиц в рамках закона конкретным условиям места и времени, вы-
бор оптимального пути осуществления нормы в конкретной жизненной 
ситуации. В норме права в силу ее общего характера невозможно преду-
смотреть все разнообразие конкретных случаев, но она дает возможность 
исполнителю учитывать их.

Справедливость как требование к актам применения права означает:
— осознание правильности решения дела с точки зрения интересов 

народа и государства;
— убежденность лица, применяющего право, а также окружающих 

в том, что принятое решение согласуется с принципами морали, обще-
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человеческими ценностями, отвечает потребностям и интересам отдель-
ных граждан, их коллективов, предприятий, учреждений.

— беспристрастность лица или органа, применяющего право, объек-
тивный подход к исследованию обстоятельств дела, к участвующим в нем 
лицам, к окончательному решению.

4. Стадии правоприменения
Стадии правоприменения  — взаимосвязанные и  последовательно 

развивающиеся этапы правоприменительной деятельности или относи-
тельно обособленные группы правоприменительных действий (опера-
ций), выражающих развертывание содержания правоприменительной 
деятельности.

Стадии правоприменения 1:
— установление фактических обстоятельств дела;
— выбор правовой нормы и ее анализ;
— принятие правоприменительного решения и его документальное 

оформление.
Установление фактических обстоятельств дела.
Цель — всесторонне и полно исследовать фактические обстоятель-

ства дела и обеспечить необходимые условия для принятия обоснован-
ного, законного и справедливого решения.

1 Лазарев В. В. Применение советского права. Казань, 1972. С. 39.

Требования 
к правоприменению

Оптимальное регулирование общественных отношений
Эффективное достижение цели

Целесообразность

Справедливость

Законность
Компетенция субъекта
Соблюдение норм материального права
Соблюдение норм процессуального права

Обоснованность

Объем фактов
Изучение и признание
Достоверность фактов

Недосказанные факты отвергаются

Компетентность
Правильность решения дела

Беспристрастность
Объективность
Соответствие интересам народа и государства

Стадии 
правоприменения

Взаимосвязь

Последовательность

Действия

Этапы

Правоприменительная деятельность
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Основные вопросы:
а) устанавливается юридическая значимость фактических обстоя-

тельств, т. е. определяется, находятся ли те или иные социальные факты 
в сфере правового регулирования;

б) выясняется субъектный (личностный) аспект юридически зна-
чимой жизненной ситуации; в  частности, осуществляется сбор данных 
о личности, к которой применяется правовая норма;

в) производится сбор, процессуальное закрепление и оценка доказа-
тельств по юридическому делу.

Выбор правовой нормы и ее анализ.
Цель — обеспечение правильной юридической квалификации.
Правовая квалификация — это юридическая оценка всей совокупно-

сти фактических обстоятельств дела путем соотнесения данного случая 
с определенными юридическими нормами.

Основные вопросы:
а) выбор нормы материального права, подлежащей применению, 

а также соответствующих норм процессуального права, обслуживающих 
применение данной материально-правовой нормы;

б) проверка правильности текста того акта, в котором содержится 
соответствующая норма права;

в) проверка подлинности нормы права и  определение пределов ее 
действия во времени, пространстве и по кругу лиц;

г) уяснение содержания нормы.
Принятие правоприменительного решения и  его документальное 

оформление:
а) принятие решения;
б) оформление принятого решения;
в) доведение принятого решения до заинтересованных лиц

Установление 
фактических

обстоятельств дела

Фактические обстоятельства дела

Всесторонность и полноста исследования

Необходимые условия

Обоснованное, законное и справедливое решение

Выбор правовой 
нормы и ее анализ

Совокупность фактических обстоятельств

Соотнесение с юридическими нормами

Юридическая оценка
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5. Правоприменительные акты: понятие, виды, структура
Правоприменительный акт (акт применения права) — государст-

венно-властный индивидуально-определенный акт, совершаемый компе-
тентным субъектом по конкретному юридическому делу.

Структура правоприменительного акта.
Правоприменительный акт может состоять как из всех возможных ча-

стей, так и из одной (резолюция на документе) или из  нескольких частей.

Структура некоторых правоприменительных актов норматив-
но закреплена в  Гражданском процессуальном кодексе и  Уголовно-
процессуальном кодексе.

Гражданском процессуальный кодекс Российской Федерации.
Статья 198. Содержание решения суда:
«1. Решение суда состоит из вводной, описательной, мотивировоч-

ной и резолютивной частей.
2. В вводной части решения суда должны быть указаны дата и место 

принятия решения суда, наименование суда, принявшего решение, состав 
суда, секретарь судебного заседания, стороны, другие лица, участвующие 
в деле, их представители, предмет спора или заявленное требование.

3. Описательная часть решения суда должна содержать указание на 
требование истца, возражения ответчика и объяснения других лиц, уча-
ствующих в деле.

Принятие 
правоприменительного 

решения и его документальное 
оформление

Принятие решения
Оформление принятого решения
Доведение до заинтересованных лиц

Правоприменительный 
акт

Акт

Государственная власть

Компетентный субъект

Индивидуальность

Конкретное юридическое дело

Структура 
правоприменительного 

акта

Самостоятельный документ

Резолюция на документе

Вводная часть

Описательная часть

Доказательственная часть

Мотивировочная часть

Резолютивная часть
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4. В мотивировочной части решения суда должны быть указаны об-
стоятельства дела, установленные судом; доказательства, на которых 
основаны выводы суда об этих обстоятельствах; доводы, по которым 
суд отвергает те или иные доказательства; законы, которыми руковод-
ствовался суд. 

В случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения 
суда может быть указано только на признание иска и принятие его судом.

В случае отказа в иске в связи с признанием неуважительными при-
чин пропуска срока исковой давности или срока обращения в суд в моти-
вировочной части решения суда указывается только на установление 
судом данных обстоятельств.

5. Резолютивная часть решения суда должна содержать выводы суда 
об удовлетворении иска либо об отказе в удовлетворении иска полностью 
или в части, указание на распределение судебных расходов, срок и порядок 
обжалования решения суда. Резолютивная часть решения суда, принято-
го мировым судьей, также должна содержать указание на срок и порядок 
подачи заявления о составлении мотивированного решения суда.»

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Статья 
303. Составление приговора:

«1. После разрешения вопросов, указанных в статье 299 настоящего 
Кодекса, суд переходит к составлению приговора. Он излагается на том 
языке, на котором проводилось судебное разбирательство, и состоит из 
вводной, описательно-мотивировочной и резолютивной частей.»

Классификация правоприменительных актов производится:
1) по субъектам, осуществляющим правоприменительную деятель-

ность (акты федеральных органов власти, акты органов власти субъек-
тов федерации, акты органов местного самоуправления, акты негосу-
дарственных органов и  организаций, управомоченных государством 
осуществлять правоприменительную деятельность);

2) по отраслям права (предмету правового регулирования) 
(конституционно-правовые, административно-правовые, уголовно-
правовые, гражданско-правовые, принимаемые в сфере семейного, тру-
дового и других отраслей права);

3) по юридическому значению: основные (приговор суда) и  вспо-
могательные акты (постановление о  возбуждении дела, постановление 
о привлечении в качестве обвиняемого и т. п.);

4) по форме: отдельный документ; резолюция на  материалах дела; 
устная форма;

5) по способу принятия: принятые коллегиально; принятые едино-
лично.
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6. Пробелы в праве и способы их устранения. 
Аналогия закона и аналогия права.

Пробел в позитивном праве — отсутствие закона, подзаконного акта, 
обычая, прецедента.

Пробел в нормативно-правовом регулировании — отсутствие зако-
на и подзаконных актов.

Пробел в законодательстве (в узком и точном смысле этого слова) — 
отсутствие закона (акта высшего органа власти).

Пробел в законе — неполное урегулирование вопроса в данном законе.
Классификация пробелов:
— по времени возникновения (первоначальные и последующие);
— по истинности (действительные и мнимые);
— в зависимости от роли субъекта правотворчества (объективные 

и субъективные).

Классификация 
правоприменительных 

актов

Принявший субъект

Отрасли права

Основные

Вспомогательные акты
Юридическая значение

Способ принятия Коллегиальные
Единоличные

Форма
Устная форма
Действие
Резолюция
Отдельный документ

Характер правового воздействия
Регулятивные (исполнительные)

Охранительные

Акты главы государства
Акты органов государственной власти
Акты органов государственной управления
Акты органов правосудия
Акты органов контроля и надзора
Акты органов местного самоуправления

Конституционно-правовые
Административно-правовые
Уголовно-правовые

Семейного, трудового и др. отраслей права
Гражданско-правовые

Нет закона

Нет подзаконного акта

Нет прецедента

Нет обычая
Пробел 

в позитивном праве
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Первоначальные пробелы возникают при принятии нормативных 
правовых актов, когда законодатель не  полностью регулирует те или 
иные общественные отношения.

Последующие пробелы появляются в процессе действия норматив-
ного правового акта и связаны с изменением существующих обществен-
ных отношений.

Действительный пробел — отсутствие нормы права (или ее части), 
регулирующей конкретное общественное отношение, в том случае, когда 
такое отношение входит в сферу правового регулирования.

Мнимый пробел — 1) определенный вопрос (конкретная сфера об-
щественных отношений) не  регулируется нормами права (может быть 
урегулирован другими социальными нормами), хотя, по  мнению того 
или иного лица, группы лиц, должен быть урегулирован нормами права; 
2) пробел в правосознании субъекта права, когда он считает, что те или 
иные общественные отношения не урегулированы правом, но на самом 
деле это не так.

Объективные пробелы  — пробелы, которые законодатель не  мог 
предвидеть при разработке и принятии нормативного правового акта.

Субъективные пробелы связаны прежде всего с невнимательностью 
и  ошибочностью действий законодателя при принятии нормативных 
правовых актов.

К способам устранения обнаруженных пробелов относят восполне-
ние и устранение.

Восполнение пробелов (посредством правотворчества)  — деятель-
ность по разработке недостающей нормы права или целого нормативно-
го акта и введению их в действие.

Преодоление пробелов происходит посредством аналогии закона 
и аналогии права.

Аналогия закона означает решение дела на основе норм права, регу-
лирующих сходные с рассматриваемыми отношения.

Аналогия права предполагает решение дела на основе общих начал 
и смысла законодательства.

Классификация 
пробелов

Объективные
Субъективные

Роль субъекта правотворчества

Время возникновения Правоначальные
Последующие

Истинность Действительные
Мнимые
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Гражданский кодекс РФ. Статья 6. Применение гражданского законо-
дательства по аналогии:

«1. В случаях, когда предусмотренные пунктами 1 и 2 статьи 2 на-
стоящего Кодекса отношения прямо не урегулированы законодатель-
ством или соглашением сторон и отсутствует применимый к ним 
обычай, к таким отношениям, если это не противоречит их существу, 
применяется гражданское законодательство, регулирующее сходные от-
ношения (аналогия закона).

2. При невозможности использования аналогии закона права и обя-
занности сторон определяются исходя из общих начал и смысла граждан-
ского законодательства (аналогия права) и требований добросовестно-
сти, разумности и справедливости.»

Уголовный кодекс РФ. Статья 3. Принцип законности
«2. Применение уголовного закона по аналогии не допускается.»

7. Понятие и необходимость толкования норм права.
Толкование норм права — уяснение и разъяснение смысла правовой 

нормы, а именно, того содержания, которое вложил в нее законодатель, 
его воли.

Толкование права:
— мыслительный процесс, который осуществляется с использова-

нием ряда приемов (способов), обеспечивающих познание воли законо-
дателя, заключенной в конкретной статье нормативного акта;

— результат указанного мыслительного процесса, выраженный в 
совокупности суждений, в которых раскрывается, отражается содержа-
ние толкуемых норм.

Объекты толкования — нормы права, содержащиеся в нормативных 
правовых актах, а также и сами эти акты.

Способы устранения 
обнаруженных 

пробелов

Разработка нормы права
Разработка нормативного акта
Введению их в действие

Восполнение

Преодоление
Аналогия права
Аналогия закона

Толкование 
норм права

Уяснение
Разъяснение

Воля законодателя

Смысл правовой нормы

Содержание
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Предмет толкования — историческая воля законодателя, выражен-
ная в нормативном акте.

Субъектами толкования могут выступать государственные органы, 
общественные организации, должностные лица, граждане, международ-
ные организации.

Необходимость толкования норм права обусловлена следующими 
причинами: 

— общий характер норм права, применение они к конкретным де-
лам, ситуациям;

— использование специальной терминологии, не всегда однозначно 
понимаемой даже юристами–профессионалами («истец», «ответчик», 
«неустойка», «доверительное управление», «залог», «оферта», «акцепт», 
«иск», «источник повышенной опасности», «необходимая оборона», «по-
дозреваемый», «обвиняемый», «эксцесс исполнителя» и т. д.);

— несовпадение нормы права с ее языковой формой; 
— наличие специальных неюридических терминов («эпидемия», 

«эпизоотия», «трансакция», «норма прибыли», «гидравлический удар»);
— наличие оценочных понятий (терминов);
— присутствии коллизии между нормами права;
— использование неудачных, часто неточных формулировок, оши-

бок, неясностей; выражений «и т. д., и т. п.»;
— противоречие между формальным характером правовых норм и 

динамикой общественных отношений.

Виды юридических терминов в зависимости от сферы употребления: 
1) общеупотребительные;
2) специальные:

Международные организации

Государственные органы

Должностные лица

Общественные организации
Субъекты 

толкования

Граждане

Необходимость 
толкования 
норм права

Общий характер
Конкретность юридических дел

Отсутствие четкости

Неточность формулировок

Ошибки

Инертность правовой нормы
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— неюридические (термины, заимствованные из области специаль-
ных знаний (техники, медицины, экономики, биологии и др.) и исполь-
зуемые в юридической науке и практике, например, «эпидемия», «транс-
акция», «гидравлический удар»);

— юридические (выработанные юридической наукой и практикой, 
например, «истец», «ответчик», «иск», «источник повышенной опасно-
сти», «необходимая оборона», «подозреваемый», «обвиняемый», «эксцесс 
исполнителя» и т. д.).

Оценочные понятия  — относительно определенные понятия, ис-
пользуемые законодателем при невозможности детального урегули-
рования ряда сходных обстоятельств и служащие для обозначения аб-
страктных правовых явлений, содержание которых имеет незамкнутую 
структуру, всегда оставаясь открытым, и может быть установлено лишь 
посредством самостоятельной оценки конкретной правоприменитель-
ной ситуации со стороны лица, применяющего закон.

Варианты закрепления в законодательстве оценочных терминов и 
выражений:

— обстоятельства: исключительные, неблагоприятные;
— действия: злостные, развратные, в неприличной форме;
— причины: уважительные и неуважительные;
— описание: помещение благоустроенное;
— мотивы: корыстные, хулиганские, низменные.
Коллизия в праве  — наличие двух и более параллельно действую-

щих правовых норм, которые хотя и призваны регулировать одни и те же 
общественные отношения, однако противоречат друг другу или просто 
различны по содержанию.

Виды коллизий:
— темпоральные (между нормами, принятыми в разное время, но 

по одному и тому же вопросу);
— пространственные (территориальные);
— иерархические (субординационные);
— содержательные.

Виды коллизий

Темпоральные
Пространственные (территориальные)

Содержательные

Иерархические (субординационные)
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8. Способы толкования норм права
Способы толкования  — совокупность однородных приемов и  пра-

вил, с  помощью которых раскрываются нормы права и  нормативные 
правовые акты. Среди основных и наиболее часто используемых в юри-
дической науке и практике выделяют грамматический, логический и си-
стематический способы толкования права.

Грамматический (языковой, словесный, филологический) способ 
толкования основывается на знании языка, на котором сформулированы 
нормы права, на использовании правил синтаксиса, морфологии, словоу-
потребления.

Логический способ толкования — мыслительный процесс, в ходе ко-
торого интерпретатор с помощью логических приемов оперирует мате-
риалом самой нормы права, не обращаясь к другим средствам толкова-
ния.

Систематический способ  — уяснение смысла нормы права путем 
определения места и значения данной нормы во взаимодействии с други-
ми нормами в институте, подотрасли, отрасли права, установления связи 
нормы с другими нормами, близкими ей по содержанию.

9. Виды толкования норм права

В зависимости от субъектов толкования принято различать два 
основных вида толкования: официальное и неофициальное.

Официальное толкование права:
— дается уполномоченными на это государственными органами 

или должностными лицами; данное полномочие закрепляется в  специ-
альных актах;

Способы 
толкования

Систематический

Грамматический

Логический

Виды толкования 
норм права

По субъектам толкования
По сфере актов разъяснения норм права
По результатам толкования

В зависимости 
от субъектов 
толкования

Неофициальное

Официальное Аутентичное
Легальное

Обыденное
Профессиональное

Доктриальное (научное)
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— имеет обязательное значение для других субъектов;
— является юридически значимым, так как вызывает юридические по-

следствия и ориентирует на единообразное понимание юридической нормы.

Официальное толкование норм права подразделяется на  аутентич-
ное (авторское) и легальное (делегированное).

Аутентичное официальное толкование исходит от органа, издавше-
го данный акт. Иначе говоря, аутентичное толкование вправе давать все 
правотворческие органы, но в отношении только своих актов.

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федера-
ции в  соответствии с  Конституцией Российской Федерации принимает 
законы, однако она не имеет права их толковать (см.: постановление Кон-
ституционного Суда РФ от 17 ноября 1997 г. № 17-П «По делу о проверке 
конституционности постановлений Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации от  21  июля 1995  г. №  1090-1 ГД 
„О некоторых вопросах применения Федерального закона „О внесении 
изменений и дополнений в Закон Российской Федерации „О статусе су-
дей в Российской Федерации“ и от 11 октября 1996 г. № 682-II ГД“ „О по-
рядке применения пункта 2 статьи 855 Гражданского кодекса Российской 
Федерации“»), это полномочия Конституционного Суда Российской Фе-
дерации. В  то  же время Государственная Дума имеет право конкрети-
зировать принятые ею законы в  других законах, а  также осуществлять 
толкование, принимаемых ею постановлений (пример: постановление 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
от 24 апреля 2015 г. № 6578-6 ГД «О порядке применения постановления 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
„Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 годов“»).

Легальное (делегированное) толкование осуществляется по поручению 
органа, издавшего конкретный акт, или если органу, осуществляющему тол-
кование, соответствующее полномочие предусмотрено законодательством.

Разновидностью легального толкования является судебное толкование. 
Конституционный Суд Российской Федерации в соответствии с Кон-

ституцией Российской Федерации наделен правом осуществлять судеб-
ное легальное толкование. 

Официальное 
толкование — 

разъяснение права

Уполномоченный орган (лицо)
Специальные акты
Обязательность

Юридическая значимость
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Конституция Российской Федерации. Статья 125:
«1. Конституционный Суд Российской Федерации является высшим 

судебным органом конституционного контроля в Российской Федерации, 
осуществляющим судебную власть посредством конституционного судо-
производства в целях защиты основ конституционного строя, основных 
прав и свобод человека и гражданина, обеспечения верховенства и прямого 
действия Конституции Российской Федерации на всей территории Рос-
сийской Федерации. Конституционный Суд Российской Федерации состо-
ит из 11 судей, включая Председателя Конституционного Суда Россий-
ской Федерации и его заместителя.

2. Конституционный Суд Российской Федерации по запросам Прези-
дента Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, 
одной пятой сенаторов Российской Федерации или депутатов Государ-
ственной Думы, Правительства Российской Федерации, Верховного Суда 
Российской Федерации, органов законодательной и исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации разрешает дела о соответствии 
Конституции Российской Федерации:

а) федеральных конституционных законов, федеральных законов, 
нормативных актов Президента Российской Федерации, Совета Федера-
ции, Государственной Думы, Правительства Российской Федерации;

б) конституций республик, уставов, а также законов и иных норма-
тивных актов субъектов Российской Федерации, изданных по вопросам, от-
носящимся к ведению органов государственной власти Российской Федерации 
и совместному ведению органов государственной власти Российской Федера-
ции и органов государственной власти субъектов Российской Федерации;

в) договоров между органами государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, договоров между органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации;

г) не вступивших в силу международных договоров Российской Феде-
рации.

3. Конституционный Суд Российской Федерации разрешает споры о 
компетенции:

а) между федеральными органами государственной власти;
б) между органами государственной власти Российской Федерации и 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации;
в) между высшими государственными органами субъектов Россий-

ской Федерации.
4. Конституционный Суд Российской Федерации в порядке, установ-

ленном федеральным конституционным законом, проверяет:
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а) по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граж-
дан  — конституционность законов и иных нормативных актов, ука-
занных в пунктах «а» и «б» части 2 настоящей статьи, примененных 
в  конкретном деле, если исчерпаны все другие внутригосударственные 
средства судебной защиты;

б) по запросам судов — конституционность законов и иных норма-
тивных актов, указанных в пунктах «а» и «б» части 2 настоящей ста-
тьи, подлежащих применению в конкретном деле.

5. Конституционный Суд Российской Федерации по запросам Прези-
дента Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, 
Правительства Российской Федерации, органов законодательной власти 
субъектов Российской Федерации дает толкование Конституции Россий-
ской Федерации.

5.1. Конституционный Суд Российской Федерации:
а) по запросу Президента Российской Федерации проверяет кон-

ституционность проектов законов Российской Федерации о поправке к 
Конституции Российской Федерации, проектов федеральных конститу-
ционных законов и федеральных законов, а также принятых в порядке, 
предусмотренном частями 2 и 3 статьи 107 и частью 2 статьи 108 Кон-
ституции Российской Федерации, законов до их подписания Президентом 
Российской Федерации;

б) в порядке, установленном федеральным конституционным зако-
ном, разрешает вопрос о возможности исполнения решений межгосудар-
ственных органов, принятых на основании положений международных 
договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем 
Конституции Российской Федерации, а также о возможности исполне-
ния решения иностранного или международного (межгосударственного) 
суда, иностранного или международного третейского суда (арбитража), 
налагающего обязанности на Российскую Федерацию, в случае если это 
решение противоречит основам публичного правопорядка Российской 
Федерации;в) по запросу Президента Российской Федерации в порядке, 
установленном федеральным конституционным законом, проверяет кон-
ституционность законов субъекта Российской Федерации до их обнаро-
дования высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации 
(руководителем высшего исполнительного органа государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации.

6. Акты или их отдельные положения, признанные неконституционны-
ми, утрачивают силу; не соответствующие Конституции Российской Феде-
рации международные договоры Российской Федерации не подлежат введению 
в действие и применению. Акты или их отдельные положения, признанные 
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конституционными в истолковании, данном Конституционным Судом Рос-
сийской Федерации, не подлежат применению в ином истолковании.

7. Конституционный Суд Российской Федерации по запросу Совета 
Федерации дает заключение о соблюдении установленного порядка вы-
движения обвинения Президента Российской Федерации либо Президен-
та Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий, 
в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления.

8. Конституционный Суд Российской Федерации осуществляет иные 
полномочия, установленные федеральным конституционным законом.»

Верховный Суд Российской Федерации, обобщая судебную практи-
ку, дает судам разъяснения по вопросам применения закона к  той или 
иной категории дел. Эти разъяснения обязательны для всех судов.

Конституция Российской Федерации. Статья 126:
«Верховный Суд Российской Федерации является высшим судебным 

органом по гражданским делам, разрешению экономических споров, уго-
ловным, административным и иным делам, подсудным судам общей 
юрисдикции и арбитражным судам, образованным в соответствии с фе-
деральным конституционным законом и осуществляющим судебную 
власть посредством гражданского, арбитражного, административно-
го и уголовного судопроизводства. Верховный Суд Российской Федерации 
осуществляет в предусмотренных федеральным законом процессуальных 
формах судебный надзор за деятельностью судов общей юрисдикции и ар-
битражных судов и дает разъяснения по вопросам судебной практики.»

Легальное (делегированное) толкование может даваться не  только 
судебными, но и иными государственными органами.

Неофициальное толкование права дается субъектами, не имеющи-
ми официального статуса, не  обладающими полномочиями официаль-
но толковать нормы права. Оно дается в форме рекомендаций, советов 
и не вызывает юридических последствий, т. е. лишено властной силы.

Различают три разновидности неофициального толкования: обыден-
ное; профессиональное; доктринальное (научное).

Обыденное толкование нормы права может осуществляться любым 
гражданином в повседневной жизни. Это также толкование, происходя-
щее при обсуждении законопроектов.

Неофициальное 
толкование права

Нет юридической значимости

Нет специального акта

Необязательность

Неуполномоченный орган или лицо
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Профессиональное (или компетентное) толкование исходит от  лиц, 
имеющих специальное образование (адвокаты, прокуроры, нотариусы, 
юрисконсульты и др.).

Доктринальное толкование осуществляется специальными научно-
исследовательскими институтами, учеными или группами ученых в ста-
тьях, научной литературе, в комментариях, при юридической экспертизе 
законопроектов и т. д.

В зависимости от сферы актов разъяснения норм права проводит-
ся деление толкования на нормативное и казуальное.

Нормативное толкование  — разъяснение в отношении широкого 
круга общественных отношений, рассчитано на неоднократное примене-
ние, т. е. предназначено для распространения его результатов на неопре-
деленный круг лиц и случаев. Оно, подобно норме права, имеет абстракт-
ный характер, т. е. не «привязывается» к конкретной ситуации.

Казуальное толкование выражается в разъяснении смысла конкрет-
ных норм права применительно к определенным общественным отноше-
ниям, к конкретному житейскому случаю.

В зависимости от результатов толкования (толкование по объему) 
различают буквальное (адекватное), расширительное, или распространи-
тельное, ограничительное толкование нормы права.

Буквальное толкование  — воля законодателя уясняется в  точном 
соот ветствии с  текстом нормы. Иными словами, словесное выражение 
нормы и ее действительный смысл должны совпадать.

Расширительное толкование нормы права имеет место тогда, когда 
словесное выражение нормы ýже ее действительного смысла, т. е. «дух» 

Нормативное 
толкование

Абстрактный характер

Широкий круг общественных отношений
Неоднократность применения

Казуальное 
толкование

Конкретный случай

Конкретные нормы права
Конкретные общественные отношения

Буквальное 
толкование

Совпадение

Словесное выражение нормы
Действительный смысл
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закона шире его «буквы». Например, в ч. 2 ст. 794 Гражданского кодек-
са РФ указано: перечень явлений стихийного характера, перечисленных 
в данной норме кодекса, может быть продолжен.

Ограничительное толкование применяется в  случаях, когда словес-
ное (текстуальное) выражение нормы шире ее содержания. В  качестве 
примера ограничительного толкования можно привести толкование по-
ложений ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса РФ.

«1. Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому чело-
веку, -

наказывается лишением свободы на срок от шести до пятнадцати 
лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.»

Ответственность, предусмотренная данной нормой, не  охватывает 
ответственность за  умышленное причинение смерти (убийство), уста-
навливаемое специальными нормами Уголовного кодекса (ст. 106 «Убий-
ство матерью новорожденного ребенка», ст. 107 «Убийство, совершенное 
в состоянии аффекта» и т. д.).

10. Интерпретационные акты
Результаты официального толкования — интерпретационные акты. 

Акты толкования не устанавливают новых правил поведения, не имеют 
самостоятельного значения, а действуют в единстве с теми актами, в ко-
торых содержатся толкуемые нормы; они обслуживают эти акты и раз-
деляют их судьбу при отмене нормативных правовых актов.

Интерпретационные акты публикуются в  официальных источни-
ках. Постановления и определения Конституционного Суда Российской 
Федерации размещаются на официальном интернет-портале Российской 

Расширительное 
толкование

Несовпадение

Словесное выражение нормы — уже

Действительный смысл — шире

Ограничительное 
толкование

Несовпадение

Действительный смысл — уже
Словесное выражение нормы — шире

Интерпретационные 
акты Не имеют самостоятельного значения

Результаты официального толкования
Не устанавливают новых правил поведения

Действуют в единстве с толкуемыми актами
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Федерации, на официальном сайте Конституционного Суда Российской 
Федерации (ст.  78 Федерального конституционного закона от  21  июля 
1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации»); по-
становления Пленума Верховного Суда Российской Федерации издаются 
в «Бюллетене Верховного Суда Российской Федерации».

Особенности интерпретационных актов 2:
1) закрепляют разъяснительное решение соответствующего компе-

тентного органа;
2) представляют собой официальный акт-документ, который обла-

дает специфической структурой, содержанием, формой, стилем изложе-
ния, реквизитами и т. д.;

3) содержат общие нормативные или персонально адресованные, 
индивидуально-конкретные юридические разъяснения;

4) принимаются в определенной процедурно-процессуальной фор-
ме;

5) носят властный, обязательный характер;
6) обеспечены различными средствами юридической защиты, в том 

числе мерами государственного воздействия. Решения Конституционно-
го Суда Российской Федерации обязательны на всей территории Россий-
ской Федерации для всех представительных, исполнительных и судебных 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц, граждан и их 
объединений (ст. 6 Федерального конституционного закона от 23 июля 
1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации»);

7) вызывают определенные юридические последствия, которые имел 
в виду интерпретатор;

8) являются подзаконными, вспомогательными правовыми актами.

2 Морозов Л. А. Теория государства и права : учебник. М., 2019. С. 346.
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§ 6. Правонарушение и юридическая ответственность

1. Понятие и признаки правового поведения
Правовое поведение — социально значимое поведение индивидуаль-

ных или коллективных субъектов (в том числе государства), урегулиро-
ванное нормами права и влекущее юридические последствия.

Признаки правового поведения:
— социальная значимость — человек живет в обществе, всякий че-

ловеческий поступок порождает реакцию окружающих;
— психологизм (субъективность) — люди наделены сознанием и во-

лей, которые позволяют им контролировать свое поведение;
— четкая юридическая регламентация — правовое поведение отра-

жается в нормах права;
— подконтрольность правового поведения государству  — (влечет 

юридические последствия (правовое поведение является основанием для 
возникновения, изменения или прекращения правоотношений).

Правовое 
поведение

Индивидуальные (коллективные) субъекты

Юридические последствия

Урегулированность нормами права

Социальная значимость

Поведение

Признаки 
правового поведение

Социальная значимость

Юридические последствия

Подконтрольность государству

Юридическая регламентация (субъективность)
Психологизм

Правомерность

Неправомерность
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Правовое поведение разделяется на правомерное и противоправное 
поведение (правонарушение). Правомерное поведение — это поведение, 
соответствующее предписаниям юридических норм.

2. Понятие и признаки правонарушения
Правонарушение  — виновное противоправное общественно вред-

ное деяние, совершенное деликтоспособным лицом.

Признаки правонарушения
Деяние — акт внешнего поведения человека, совершенный под кон-

тролем сознания и воли. Правонарушением считаются только осознан-
ные и  волевые действия, т.  е. действия, зависящие от  воли и  сознания 
участников, осуществляемые ими добровольно. Деяние человека выра-
жается в форме конкретного действия или бездействия. Действие — акт 
активного поведения, выражающийся в активном невыполнении обязан-
ности, законных требований, нарушении запретов. Бездействие — пас-
сивное невыполнение обязанности, если по служебному долгу или по си-
туации нужно было что-либо делать.

Общественный вред — выражается в  посягательстве на приоритеты 
и ценности человеческого общества, ущемление частных и  обществен-
ных интересов.

Противоправность — нарушает нормы права, совершается вопреки 
праву.

Виновность. Вина  — психическое отношение лица к  собственному 
поведению и  его результатам, в  котором выражено отрицательное или 
легкомысленное отношение к праву, интересам общества и государства, 
правам и свободам других лиц.

Совершение деликтоспособным лицом. Деликтоспособностью назы-
вается признанная законом способность лица осознавать значение своих 
действий и нести юридическую ответственность.

3. Юридический состав правонарушения
Состав правонарушения — совокупность всех предусмотренных за-

коном, нормативным правовым актом признаков, наличие которых мо-
жет повлечь юридическую ответственность.

Правонарушение

Деликтоспособное лицо

Противоправность

Виновность

Деяние

Общественный вред
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Состав правонарушения фиксирует эмпирические признаки, при-
сущие любому конкретному правонарушению. Правонарушение будет 
основанием юридической ответственности только при наличии всех 
элементов, прямо предусмотренных в норме права. Если не будет одного 
из элементов, то не будет и состава правонарушения, следовательно, лицо 
не может быть привлечено к юридической ответственности. Поэтому со-
став правонарушения является необходимым и  достаточным условием 
наступления юридической ответственности.

Значение состава правонарушения:
— на законодательном уровне осуществляется закрепление проти-

воправных деяний;
— является основанием юридической ответственности;
— происходит разграничение отдельных видов правонарушений.

Элементами состава правонарушения выступают:
— объект правонарушения;
— объективная сторона правонарушения;
— субъект правонарушения;
— субъективная сторона правонарушения.
Объект правонарушения — круг общественных отношений, регули-

руемых и охраняемых правом, на которые направленно правонарушение. 
В  составе общественного отношения принято выделять три  элемента: 
участники (субъекты); их взаимосвязь (социальные связи), объект отно-
шения (вещи и другие блага). На все эти элементы объекта и может по-
сягать правонарушитель.

Объективная сторона правонарушения — процесс посягательства на 
охраняемые законом интересы, рассматриваемый с внешней стороны.

Совокупность признаков
Закон, нормативный правовой акт
Юридическая ответственность

Состав 
правонарушения

Закрепление противоправных деяний
Основание юридической ответственности
Разграничение отдельных видов правонарушений

Значение 
состава 

правонарушения

Объект правонарушения

Общественные отношения 
(участники, взаимосвязь, объект)

Право

Регуляция и охрана
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Элементами объективной стороны правонарушения являются:
— деяние (противоправное действие или бездействие);
— вред, причиненный данным деянием общественным отношениям;
— причинно-следственная связь между совершенным противо-

правным деянием и наступившим вредом;
— время, место, способ совершения правонарушения, орудия пра-

вонарушения, обстановка правонарушения — факультативные признаки 
объективной стороны (могут быть как закреплены в нормах права, так и 
отсутствовать).

Субъект правонарушения — лицо, совершившее правонарушение, 
т. е. правонарушитель. Им признается достигшее определенного возраста де-
ликтоспособное, вменяемое физическое лицо, а также и юридические лица.

Невменяемость — состояние лица, при котором оно не может осо-
знавать фактический характер и общественную вредность своих дей-
ствий (бездействия) либо руководить ими вследствие хронического 
психического расстройства, временного психического расстройства, сла-
боумия либо иного болезненного состояния психики (ст. 21 Уголовного 
кодекса РФ).

Элементы 
объективной стороны  

правонарушения

Деяние (действие или бездействие

Причинно-следственная связь
Вред (последствия)

Обстановка

Способ совершения

Орудия

Место
Время

Субъект 
правонарушение

Правонарушитель

Возраст

Вменяемость

Физическое (юридическое) лицо

Деликтоспособность

Невменяемость

Не осознает

Не руководит

Состояние

Общественная вредность

Действия (бездействие)
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Законодатель с учетом психологических возможностей человека, 
уровня его сознания, воли, принимая степень общественной опасности 
правонарушения и правонарушителя, устанавливает возраст наступле-
ния юридической ответственности за то или иное правонарушение. Уго-
ловной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совер-
шения преступления возраста 16 лет; за наиболее опасные преступления 
(убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилование, кража, 
грабеж, разбой и др.) уголовная ответственность может наступить с 14 
лет (ст. 21 УК РФ). Гражданское законодательство устанавливает ответ-
ственность в полном объеме с 18 лет, частично — с 14 лет. В администра-
тивном праве, трудовом праве и других отраслях права субъектами пра-
вонарушений, как правило, считаются лица, достигшие 16 лет.

Юридические лица также могут быть субъектом юридической (за ис-
ключением уголовной) ответственности.

Субъективная сторона правонарушения — психическое состояние 
человека, непосредственно связанное с  совершением правонарушения 
и  представляющее собой единство мотивов, интеллектуальных и  воле-
вых процессов.

Мотив правонарушения — обусловленное определенными причина-
ми побуждение к совершению правонарушения. 

Цель правонарушения — мысленная модель будущего результата, 
конечный результат, к которому стремится правонарушитель, совершая 
правонарушение.

Интеллектуальная и волевая характеристика субъективной стороны 
правонарушения — это вина.

Субъективная 
сторона правонарушения

Единство мотивов, 
интеллектуальных 
и волевых процессов

Психическое состояние 

Мотив 
правонарушения Побуждение 

к правонарушению

Причина совершения

Цель 
правонарушения

Конечный результат

Мысленная модель
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Две  формы вины: умысел и неосторожность. Умысел может быть 
прямой и  косвенный. Неосторожность подразделяется на  легкомыслие 
и небрежность.

Формы вины закреплены в Уголовном кодексе РФ.
Статья 25. Преступление, совершенное умышленно.
1. Преступлением, совершенным умышленно, признается деяние, со-

вершенное с прямым или косвенным умыслом.
2. Преступление признается совершенным с прямым умыслом, если 

лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), 
предвидело возможность или неизбежность наступления общественно 
опасных последствий и желало их наступления.

3. Преступление признается совершенным с косвенным умыслом, 
если лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездей-
ствия), предвидело возможность наступления общественно опасных по-
следствий, не желало, но сознательно допускало эти последствия либо 
относилось к ним безразлично.

Статья 26. Преступление, совершенное по неосторожности.
1. Преступлением, совершенным по неосторожности, признается 

деяние, совершенное по легкомыслию или небрежности.
2. Преступление признается совершенным по легкомыслию, если 

лицо предвидело возможность наступления общественно опасных послед-
ствий своих действий (бездействия), но без достаточных к тому основа-
ний самонадеянно рассчитывало на предотвращение этих последствий.

3. Преступление признается совершенным по небрежности, если 
лицо не предвидело возможности наступления общественно опасных по-
следствий своих действий (бездействия), хотя при необходимой внима-
тельности и предусмотрительности должно было и могло предвидеть 
эти последствия.

Статья 2.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ за-
крепляет эти формы вины применительно к административным право-
нарушениям.

Однако человек может причинить вред и невиновно. Невиновное 
причинение вреда называется казусом. В статье 28 Уголовного кодекса 

Неосторожность

Умысел Прямой
Косвенный

Легкомыслие
Небрежность

Вина

Интеллектуальная 
и волевая 
характеристика 
субъективной 
стороны 
правонарушения
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РФ подробно излагаются условия, при которых деяние признается совер-
шенным невиновно:

1) если лицо, его совершившее, не осознавало и по обстоятельствам 
дела не могло осознавать общественной опасности своих действий (без-
действия) либо не предвидело возможности наступления общественно 
опасных последствий и по обстоятельствам дела не должно было или не 
могло их предвидеть (ч. 1 ст. 28 УК РФ);

2) если лицо, его совершившее, хотя и предвидело возможность на-
ступления общественно опасных последствий своих действий (бездей-
ствия), но не могло предотвратить эти последствия в силу не соответствия 
своих психофизиологических качеств требованиям экстремальных усло-
вий или нервно-психическим перегрузкам (ч. 2 ст. 28 УК РФ).

4. Виды правонарушений
Преступление — наиболее тяжкий вид правонарушений, уголовное 

правонарушение.

Преступлением признается виновно совершенное общественно 
опасное деяние, запрещенное Уголовным кодексом под угрозой наказа-
ния (ст. 14 Уголовного кодекса РФ).

Отличие преступлений от других правонарушений:
— по объекту (более важен, чем объекты других правонаруше-

ний, лицо, совершающее преступление посягает на такие ценности, как 
жизнь, здоровье, имущественные интересы граждан, мир, безопасность 
государства и др.);

— по характеру и степени общественной вредности (преступные 
посягательства общественно опасны);

— по характеру санкций (уголовно-правовые санкции содержат се-
рьезные ограничения прав и свобод личности — уголовные наказания, 
влекущие судимость);

— по органу, применяющему наказание (за совершение преступле-
ния наказание назначает только суд).

Ответственность за преступления предусмотрена только в  Уголов-
ном кодексе РФ.

Административное правонарушение — противоправное, виновное 
действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое 

Преступление
общественно опасное деяние
виновно совершенное

запрещенное Уголовным кодексом 
под угрозой наказания
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Кодексом полное название или законами субъектов Российской Федера-
ции об  административных правонарушениях установлена администра-
тивная ответственность (ст. 2.1).

Содержание административных правонарушений выражает-
ся в  нарушении общеобязательных правил, установленных админи-
стративными органами, в  дезорганизации порядка государственного 
управления.

Гражданские правонарушения (деликты) отличаются от иных проступ-
ков специфическим объектом противоправных посягательств. Это имуще-
ственные и связанные с ними личные неимущественные отношения.

Дисциплинарные правонарушения (проступки)  — противоправные 
деяния физических лиц, направленные на  нарушение внутреннего рас-
порядка предприятий, объединений и учреждений, а также на нарушение 
трудовой, служебной, учебной, воинской и иной дисциплины.

Дисциплинарный проступок — неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязан-
ностей (ст. 192 ТрК РФ).

5. Понятие и признаки юридической ответственности
Позитивная ответственность — положительное отношение лица к 

совершаемым им поступкам, понимание важности своих действий для 
общества, ответственность за надлежащее осуществление своей социаль-
ной роли.

Административное 
правонарушение

объект — правила, установленные 
административными органами, 
дезорганизация порядка 
государственного управления

Гражданские 
правонарушение 

(деликты)

объект — имущественные 
и связанные с ними личные 
неимущественные отношения

Дисциплинарные 
правонарушения 

(проступки)

объект — нарушение внутреннего 
(служебного, трудового) распорядка
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Перспективная ответственность — существует потенциально до со-
вершенного поступка.

Ретроспективная ответственность — это ответственность за уже со-
вершенный поступок, наступает за прошлые действия субъектов общест-
венных отношений.

Юридическая ответственность — это применение к  лицу, совер-
шившему правонарушение, мер государственного принуждения, преду-
смотренных санкцией нарушенной нормы, в  установленном для этого 
процессуальном порядке 1.

Основные признаки юридической ответственности.
1. Юридическая ответственность предполагает государственное 

принуждение.
Государственное принуждение — специфическое воздействие на 

поведение людей, основанное на организационной силе государства. 
Dыступает как принуждение правовое, т.  е. оно реализуется только на 
основе нормативных правовых актов компетентными органами в опреде-
ленном порядке.

Юридическая ответственность — важный, но не единственный вид 
государственного принуждения. Так, разновидностью государственно-
го принуждения выступают меры защиты, меры предупреждения, меры 
пресечения, меры обеспечения производства по делу.

Меры защиты — государственно-властная, принудительная дея-
тельность, направленная на восстановление нарушенных прав. Меры 
защиты заключаются в том, что лицо принуждается к исполнению ле-
жащей на  нем обязанности, которую оно ранее должно было испол-
нить, но не исполнило. К ним относятся: признание сделки недействи-
тельной с  возвращением сторон в  первоначальное имущественное 
положение, реальное исполнение договорных обязательств, уплата 
алиментов.

Меры предупреждения применяются, как это вытекает из названия, 
в целях предупреждения возможных правонарушений. К ним относятся: 

1 Лейст О. Э. Юридическая ответственность // Общая теория государства и пра-
ва : в 2 т. М., 1998. Т. 2. С. 592.

Юридическая 
ответственность 

(О. Э. Лейст)

Правонарушитель

Меры государственного принуждения

Применение

Процессуальный порядок

Санкция нарушенной нормы
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отстранение от  должности; контроль и надзорные проверки; проверка 
документов, удостоверяющих личность; введение карантина и т. д.

Меры пресечения — разновидность мер предупреждения, направле-
ны прежде всего на прекращение противоправных действий и предотвра-
щение их вредных последствий. К ним относятся: в административном 
праве — требование прекратить противоправные действия, администра-
тивное задержание, применение оружия и т. д.; в уголовном процессе — 
подписка о невыезде, заключение под стражу, поручительство и т. д.

К мерам обеспечения производства по делу относятся в уголовном 
процессе: обыск, освидетельствование, назначение экспертизы.

Перечень мер принуждения не является исчерпывающим, что объ-
ясняется большой ролью государства в правовой сфере.

2. Фактическим основанием юридической ответственности может 
быть лишь правонарушение. Субъектом юридической ответственности 
является виновное лицо, нарушившее нормы права.

Основания ответственности — те обстоятельства, которые делают 
ответственность необходимой, а их отсутствие ее исключает. Различают 
фактические и  юридические основания юридической ответственности. 
Юридическое основание возникает только в силу предписаний норм пра-
ва при наличии решения правоприменительного органа. Фактическим 
основанием юридической ответственности является совершение деяния, 
признанного в соответствии с нормами права правонарушением.

Правонарушение не порождает автоматически возникновения юри-
дической ответственности, не влечет применения мер государственного 
принуждения, а лишь является основанием для такого применения. Для 
реального осуществления юридической ответственности необходимо 
наличие правоприменительного акта  — решения компетентного орга-
на, которым возлагается юридическая ответственность, устанавливается 
объем и форма принудительных мер к конкретному лицу. В качестве пра-
воприменительного акта может выступать приговор суда, постановление 
о наложении административного взыскания и т. д.

3. Ответственность влечет негативные последствия для правона-
рушителя.

Претерпевание субъектом неблагоприятных правовых последствий 
выражается в:

— лишении субъекта права принадлежащих ему социальных благ 
(например, лишение свободы);

— лишении возможности пользоваться теми благами, которыми 
пользуются другие субъекты права (запрещение занимать определенные 
должности);
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— лишении определенных материальных ценностей (изъятие вещи, 
штраф, конфискация имущества);

— умалении чести и достоинства субъектов права (выговор);
— признании недействительными тех актов, которые направлены на 

достижение определенных юридических результатов (признание договора 
недействительным, отмена решения правоприменительного органа).

4. Возложение государством принудительных мер осуществляет-
ся в  ходе правоприменительной деятельности компетентными госу-
дарственными органами в строго определенных законом порядке и фор-
мах.

6. Виды юридической ответственности

Уголовная ответственность носит публичный характер, т. е. субъек-
том привлечения к  уголовной ответственности выступает государство. 
Уголовная ответственность носит личный характер и  наступает лишь 
за преступления.

Наказание есть мера государственного принуждения, назначае-
мая по приговору суда. Наказание применяется к лицу, признанному 
виновным в  совершении преступления, и  заключается в  предусмо-
тренных УК РФ лишении или ограничении прав и свобод этого лица 
(ст. 43).

Административно-правовая ответственность применяется за  пра-
вонарушения, которые предусмотрены законодательством об  админи-
стративных правонарушениях. Как и уголовная ответственность, данный 
вид ответственности носит публичный характер. Административные на-
казания налагаются специальными органами государства.

Перечень административных наказаний содержится в ст. 3.2 Кодек-
са РФ об административных правонарушениях.

Гражданские правонарушения (деликты) влекут гражданско-правовую 
ответственность. Гражданско-правовая ответственность носит компенса-
ционный характер, ее цель  — восстановление нарушенных имуществен-
ных и связанных с ними личных неимущественных прав и охраняемых за-
коном интересов. Она основана на принципе полного возмещения ущерба, 
подразделяется на договорную и внедоговорную.

Основные признаки 
юридической 

ответственность

Фактическое основание — правонарушение

Субъект — виновное лицо

Государственное принуждение

Строго определенные законом порядок и форма

Негативные последствия для правонарушителя
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Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а  также 
имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме 
лицом, причинившим вред (ст. 1054 ГК России).

От гражданского правонарушения следует отличать невиновное 
причинение вреда (ст. 454 ГК РФ), действие непреодолимой силы (ст. 472 
ГК РФ), нарушение имущественных прав вследствие правомерных дей-
ствий — спасения людей, имущества (ст. 472 ГК РФ).

Дисциплинарная ответственность. Вследствие нарушения дисципли-
ны применяется дисциплинарная ответственность. Выделяют 3 вида дис-
циплинарной ответственности:

— на основании Трудового кодекса РФ и в соответствии с правила-
ми внутреннего трудового распорядка;

— в порядке подчиненности;
— в соответствии с дисциплинарными уставами и  положениями, 

действующими в некоторых сферах (обороны, внутренних дел, железно-
дорожного, воздушного, водного транспорта).

Статья 192 Трудового кодекса РФ устанавливает следующие виды 
дисциплинарных взысканий:

1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям.
Федеральными законами, уставами и положениями о  дисциплине 

для отдельных категорий работников могут быть предусмотрены также 
и  другие дисциплинарные взыскания. Ответственность за  совершение 
дисциплинарных проступков может быть зафиксирована в  различных 
ведомственных (уставах, положениях, инструкциях) и локальных (реше-
ниях органов власти и управления и др.) нормативных правовых актах.

Для дисциплинарной ответственности характерно, что она имеет ме-
сто в отношениях подчиненности лица, совершившего проступок, орга-
ну, применившему меру дисциплинарного воздействия. В случаях же ад-
министративной ответственности отношения служебной подчиненности 
отсутствуют. Не  допускается применение дисциплинарных взысканий, 
не предусмотренных федеральными законами, уставами и положениями 
о дисциплине.

Материальная ответственность. Сторона трудового договора (рабо-
тодатель или работник), причинившая ущерб другой стороне, возмещает 
этот ущерб в соответствии с Трудовым кодексом и иными федеральными 
законами. 

Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме согла-
шениями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная 
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ответственность сторон этого договора. При этом договорная ответствен-
ность работодателя перед работником не может быть ниже, а работника 
перед работодателем — выше, чем это предусмотрено Трудовым кодексом 
или иными федеральными законами (ч. 1–2 ст. 232 ТК РФ).

Основанием этого вида ответственности является нанесение ущерба 
во время работы предприятию, с которым работник находится в трудо-
вых отношениях. За причиненный ущерб работник несет материальную 
ответственность в  пределах своего среднего месячного заработка, если 
иное не  предусмотрено Трудовым кодексом или иными федеральными 
законами (ст. 241 ТК РФ).

Ответственность сотрудника органов внутренних дел
Предусматривается Федеральным законом от 30 ноября 2011 г. 

№ 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации».

Статья 15. Ответственность сотрудника органов внутренних дел
1. За совершение преступления сотрудник органов внутренних дел не-

сет уголовную ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

2. За совершение административного правонарушения сотрудник ор-
ганов внутренних дел несет дисциплинарную ответственность в соот-
ветствии с настоящим Федеральным законом, дисциплинарным уставом 
органов внутренних дел Российской Федерации, за исключением админи-
стративного правонарушения, за совершение которого сотрудник под-
лежит административной ответственности на общих основаниях в 
соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

3. За нарушения служебной дисциплины на сотрудника органов вну-
тренних дел в соответствии со статьями 47, 49 - 51 настоящего Феде-
рального закона налагаются дисциплинарные взыскания. 

5. Вред, причиненный гражданам и организациям противоправными 
действиями (бездействием) сотрудника органов внутренних дел при вы-
полнении им служебных обязанностей, подлежит возмещению в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. В случае воз-

Виды юридической 
ответственности

Административно-правовая ответственность

Гражданско-правовая ответственность

Уголовная ответственность

Материальная ответственность

Дисциплинарная ответственность



83

мещения Российской Федерацией вреда, причиненного противоправными 
действиями (бездействием) сотрудника, федеральный орган исполни-
тельной власти в сфере внутренних дел имеет право обратного требова-
ния (регресса) к сотруднику в размере выплаченного возмещения, для чего 
федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел мо-
жет обратиться в суд от имени Российской Федерации с соответствую-
щим исковым заявлением. 

6. За ущерб, причиненный федеральному органу исполнительной 
власти в сфере внутренних дел, его территориальному органу, подраз-
делению, сотрудник органов внутренних дел несет материальную от-
ветственность в порядке и случаях, которые установлены трудовым за-
конодательством.

Статья 50. Дисциплинарные взыскания
1. На сотрудника органов внутренних дел в случае нарушения им слу-

жебной дисциплины, а также в иных случаях, предусмотренных настоя-
щим Федеральным законом, могут налагаться следующие дисциплинар-
ные взыскания:

1) замечание;
2) выговор;
3) строгий выговор;
4) предупреждение о неполном служебном соответствии;
5) перевод на нижестоящую должность в органах внутренних дел;
6) увольнение со службы в органах внутренних дел.

7. Принципы юридической ответственности

Принцип законности. Суть законности  — строгое, неуклонное со-
блюдение, исполнение норм права всеми участниками общественных 
отношений. Принцип законности применительно к  юридической от-
ветственности означает, что она может иметь место лишь за деяния, ко-
торые предусмотрены законом и  применяются в  строгом соответствии 
с  процессуальными требованиями закона. Юридическая ответствен-
ность предполагает обоснованное ее применение, т. е. факт совершения 

Принципы 
юридической 

ответственности

Неотвратимость

Справедливость и гуманизм

Законность

Ответственность за виновные деяния

Состязательность процесса и права на защиту

Целесообразность
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конкретного правонарушения должен быть установлен как объективная 
истина. Не допускается использование доказательств, полученных с на-
рушением закона. Лишь за  деяние, являющееся противоправным, на-
ступает ответственность. Законодатель должен устанавливать ее только 
за  деяния, которые противоречат природе права, ценностям общества, 
являются общественно вредными.

Принцип неотвратимости. Установление запретов и санкций за их 
совершение имеет смысл лишь при условии, что лица, совершившие пра-
вонарушения, привлекаются к ответственности. Неотвратимость ответ-
ственности зависит более всего от организации работы правоохранитель-
ных органов, от подготовленности, компетентности и добросовестности 
работников, управомоченных привлекать к ответственности и применять 
санкции. Правонарушение, на которое не прореагировали правоохрани-
тельные органы, причиняет правопорядку серьезный урон: безнаказан-
ность правонарушителей не только поощряет их к совершению новых, 
часто более тяжких деяний, но и подает пример другим лицам.

Принцип справедливости и гуманизма. В соответствии со ст. 2 Кон-
ституции РФ человек, его права и свободы являются высшей ценностью. 
Статья  6 УК  РФ говорит о том, что наказание и иные меры уголовно-
правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, 
должны быть справедливыми, т. е. соответствовать характеру и степени 
общественной опасности преступления, обстоятельствам его соверше-
ния и личности виновного. 

Справедливость юридической ответственности проявляется в  сле-
дующей системе формальных требований:

— нельзя назначать уголовное наказание за проступки;
— недопустимо вводить меры наказания и взыскания, унижающие 

человеческое достоинство (ст. 7 УК РФ);
— закон, устанавливающий или усиливающий ответственность, об-

ратной силы не имеет (ст. 54 Конституции РФ, ст. 10 УК РФ);
— за одно правонарушение возможно лишь одно наказание (ст. 50 

Конституции  РФ: «Никто не  может быть повторно осужден за  одно 
и то же преступление»).

— вид и мера наказания зависит от тяжести правонарушения.
В соответствии со ст. 3 Конвенции Совета Европы о защите прав че-

ловека и основных свобод (Рим, 4 ноября 1950 г.), никто не должен под-
вергаться ни пыткам, ни бесчеловечному или унижающему достоинство 
обращению или наказанию.

Протокол № 6 к данной Конвенции запрещает странам–участницам 
Конвенции применение смертной казни. Государство может предусмо-
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треть в своем законодательстве смертную казнь за действия, совершенные 
во время войны или при неизбежной угрозе войны; подобное наказание 
применяется только в установленных законом случаях и в соответствии с 
его положениями (ст. 2 Протокола).

Принцип состязательности процесса и право на защиту лица, при-
влеченного к ответственности. Состязательность  — важное средство 
достижения истины по делу, преодоления обвинительного уклона при 
расследовании дел о правонарушениях, гарантия прав лица, привлечен-
ного к ответственности. Лицо, которое привлекается к ответственности, 
т. е. официально обвиняется в совершении правонарушения, находится 
в фактически неравном положении с обвиняющим его государственным 
органом, управомоченным применять меры принуждения. Это неравен-
ство компенсируется состязательностью процесса, возложением на ор-
ганы расследования обязанности доказать факт правонарушения и со-
вершения его обвиняемым либо прекратить дело и принести извинения. 
Комплекс прав лица, привлеченного к ответственности, дающий ему воз-
можность участвовать в исследовании обстоятельств дела и отстаивать 
свои интересы, называется правом на защиту. Это право привлекаемого к 
ответственности знать, в чем его обвиняют, оспаривать обвинение, поль-
зоваться услугами адвоката, обжаловать применение мер пресечения и 
другие акты и т. д.

Ст. 48 Конституции РФ.
1. Каждому гарантируется право на получение квалифицированной 

юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая 
помощь оказывается бесплатно. 2. Каждый задержанный, заключенный 
под стражу, обвиняемый в совершении преступления имеет право поль-
зоваться помощью адвоката (защитника) с момента соответственно 
задержания, заключения под стражу или предъявления обвинения.

Принцип ответственности за виновные деяния (презумпция не-
виновности). Привлекаемое к ответственности лицо считается невино-
вным, пока его вина не будет доказана и закреплена соответствующим 
правоприменительным актом. Презумпция невиновности впервые была 
закреплена в ст. 9 Декларации прав человека и гражданина, провозгла-
шенной Великой французской буржуазной революцией в 1789 г., и нашла 
отражение во Всеобщей декларации прав человека 1949 г. Презумпция 
невиновности зафиксирована в ст. 49 Конституции РФ, в ст. 14 УПК РФ, 
в ст. 1.5. КоАП РФ, п. 2 ч. 1 ст. 111 НК РФ.

Статья 49 Конституции России
1. Каждый обвиняемый в совершении преступления считается неви-

новным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном фе-
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деральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу 
приговором суда.

2. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность.
3. Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу 

обвиняемого.
Принцип целесообразности означает соответствие избираемой 

в  отношении нарушителя меры воздействия целям юридической от-
ветственности. Данный принцип предполагает индивидуализацию 
государственно-принудительных мер в зависимости от  тяжести совер-
шенного правонарушения, личностных свойств правонарушителя, воз-
можность смягчения и даже отказа от применения мер ответственности 
в случае, если ее цели могут быть достигнуты иным путем. Целесообраз-
ностью объясняется в ряде случаев: замена уголовного наказания мера-
ми дисциплинарного или административного характера; освобождение 
от юридической ответственности; условное осуждение; отсрочка испол-
нения приговора.

8. Цели и функции юридической ответственности
Юридическая ответственность вне зависимости от отраслевой при-

надлежности преследует две цели: защиту правопорядка и воспитание 
граждан в духе уважения к праву.

Функции юридической ответственности:
а) репрессивно-карательная (штрафная);
б) предупредительно-воспитательная;
в) правовосстановительная (компенсационная).

Репрессивно-карательная (штрафная) функция. Выступает как акт 
возмездия государства по отношению к правонарушителю. Наказание 

Принцип 
целесообразности

Соответствие
Мера воздействия

Цели юридической ответственности

Цели юридической 
ответственности

Защита правопорядка

Воспитание граждан

Функции 
юридической 

ответственности
Предупредительно-воспитательная
Репрессивно-карательная (штрафная)

Правовосстановительная (компенсационная)
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(взыскание) — средство защиты общества от нарушения условий его су-
ществования. Оно осуществляется путем изменения юридического ста-
туса правонарушителя через ограничение его прав и свобод либо возло-
жения на него дополнительных обязанностей.

Предупредительно-воспитательная функция. Реализуя наказа-
ние, государство воздействует на  сознание правонарушителя. Причем 
предупредительно-воспитательное воздействие оказывается не  только 
на самого нарушителя, но и на окружающих. Эффективная борьба с право-
нарушениями, своевременное и неотвратимое наказание виновных создают 
у граждан представление о незыблемости правопорядка, укрепляют уверен-
ность в том, что их законные права и интересы будут надежно защищены.

Правовосстановительная (компенсационная) функция. Меры юри-
дической ответственности направлены на то, чтобы обеспечить нару-
шенный интерес общества, управомоченного субъекта, восстановить 
нарушенные противоправным поведением общественные отношения. В 
этом случае и осуществляется правовосстановительная функция юриди-
ческой ответственности. Наиболее ярко она проявляется в гражданском 
праве, предполагающем такие санкции, как возмещение убытков и др. 
Конечно, не всегда возможно возместить вред, причиненный правонару-
шением. Однако там, где это возможно, правовосстановительная функ-
ция юридической ответственности – одна из важнейших.

Наказание применяется в целях восстановления социальной спра-
ведливости, а также в целях исправления осужденного и предупрежде-
ния совершения новых преступлений (ст. 43 УК РФ).

9. Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность
К обстоятельствам, исключающим юридическую ответственность, 

относятся:
1. Невменяемость  — это обусловленная болезненным состоянием 

психики или слабоумием неспособность лица отдавать себе отчет в своих 
действиях или руководить ими в момент совершения правонарушения.

2. Необходимая оборона  — имеет место при защите гражданином 
своих прав и  законных интересов, а  также прав и  законных интересов 
другого лица, общества, государства от преступного посягательства, не-
зависимо от  возможности избежать его либо обратиться за  помощью 
к другим лицам или органам власти.

3. Крайняя необходимость — этот вид противоправного деяния до-
пустим в случаях устранения опасности, угрожающей интересам госу-
дарства, общественным интересам, личности или правам данного лица 
или других граждан, если эта опасность не могла быть устранена други-
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ми средствами, а причиненный вред является менее значительным, чем 
предотвращенный.

4. Обоснованный риск — не является правонарушением причинение 
вреда охраняемым законом интересам при обоснованном риске для дости-
жения общественно полезной цели. Риск признается обоснованным, если 
указанная цель не могла быть достигнута не связанными с риском действи-
ями (бездействием) и лицо, допустившее риск, предприняло достаточные 
меры для предотвращения вреда охраняемым законом интересам. 

5. Казус  — невиновное причинение вреда в результате случайного 
стечения обстоятельств. Вина отсутствует, если лицо, совершившее пра-
вонарушение, не сознавало и по обстоятельствам дела не могло осозна-
вать общественно опасных последствий своего деяния или не предвидело 
и не должно было предвидеть общественно опасных (вредных) послед-
ствий.

6. Исполнение приказа  — не является правонарушением причине-
ние вреда охраняемым законом интересам лицом, действующим во  ис-
полнение обязательных для него приказа или распоряжения. Ответ-
ственность за причинение такого вреда несет лицо, отдавшее незаконные 
приказ или распоряжение. Исполнение заведомо незаконных приказов 
или распоряжений не освобождает от ответственности.

Уголовный кодекс Российской Федерации
Статья 37. Необходимая оборона
1. Не является преступлением причинение вреда посягающему лицу в со-

стоянии необходимой обороны, то есть при защите личности и прав обо-
роняющегося или других лиц, охраняемых законом интересов общества или 
государства от общественно опасного посягательства, если это посягатель-
ство было сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или 
другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия.

2. Защита от посягательства, не сопряженного с насилием, опас-
ным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредствен-
ной угрозой применения такого насилия, является правомерной, если при 

Обстоятельства, 
исключающие 
юридическую 

ответственность

Невменяемость
Необходимая оборона

Исполнение приказа 
или распоряжение

Обоснованный риск
Казус

Крайняя необходимость
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этом не было допущено превышения пределов необходимой обороны, то 
есть умышленных действий, явно не соответствующих характеру и 
опасности посягательства.

2.1. Не являются превышением пределов необходимой обороны дей-
ствия обороняющегося лица, если это лицо вследствие неожиданности 
посягательства не могло объективно оценить степень и характер опас-
ности нападения.

3. Положения настоящей статьи в равной мере распространяют-
ся на всех лиц независимо от их профессиональной или иной специальной 
подготовки и служебного положения, а также независимо от возможно-
сти избежать общественно опасного посягательства или обратиться за 
помощью к другим лицам или органам власти.

Статья 38. Причинение вреда при задержании лица, совершившего 
преступление

1. Не является преступлением причинение вреда лицу, совершивше-
му 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.

2. Превышением мер, необходимых для задержания лица, совершив-
шего преступление, признается их явное несоответствие характеру и 
степени общественной опасности совершенного задерживаемым лицом 
преступления и обстоятельствам задержания, когда лицу без необходи-
мости причиняется явно чрезмерный, не вызываемый обстановкой вред. 
Такое превышение влечет за собой уголовную ответственность только в 
случаях умышленного причинения вреда.

Статья 39. Крайняя необходимость
1. Не является преступлением причинение вреда охраняемым уголов-

ным законом интересам в состоянии крайней необходимости, то есть 
для устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и 
правам данного лица или иных лиц, охраняемым законом интересам об-
щества или государства, если эта опасность не могла быть устранена 
иными средствами и при этом не было допущено превышения пределов 
крайней необходимости.

2. Превышением пределов крайней необходимости признается причи-
нение вреда, явно не соответствующего характеру и степени угрожавшей 
опасности и обстоятельствам, при которых опасность устранялась, ког-
да указанным интересам был причинен вред равный или более значитель-
ный, чем предотвращенный. Такое превышение влечет за собой уголовную 
ответственность только в случаях умышленного причинения вреда.
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Статья 40. Физическое или психическое принуждение
1. Не является преступлением причинение вреда охраняемым уго-

ловным законом интересам в результате физического принуждения, если 
вследствие такого принуждения лицо не могло руководить своими дей-
ствиями (бездействием).

2. Вопрос об уголовной ответственности за причинение вреда 
охраняемым уголовным законом интересам в результате психического 
принуждения, а также в результате физического принуждения, вслед-
ствие которого лицо сохранило возможность руководить своими дей-
ствиями, решается с учетом положений статьи 39 настоящего Ко-
декса.

Статья 41. Обоснованный риск
1. Не является преступлением причинение вреда охраняемым уголов-

ным законом интересам при обоснованном риске для достижения обще-
ственно полезной цели.

2. Риск признается обоснованным, если указанная цель не могла 
быть достигнута не связанными с риском действиями (бездействием) 
и лицо, допустившее риск, предприняло достаточные меры для предот-
вращения вреда охраняемым уголовным законом интересам.

3. Риск не признается обоснованным, если он заведомо был сопряжен с 
угрозой для жизни многих людей, с угрозой экологической катастрофы или 
общественного бедствия.

Статья 42. Исполнение приказа или распоряжения
1. Не является преступлением причинение вреда охраняемым уголов-

ным законом интересам лицом, действующим во исполнение обязатель-
ных для него приказа или распоряжения. Уголовную ответственность за 
причинение такого вреда несет лицо, отдавшее незаконные приказ или 
распоряжение.

2. Лицо, совершившее умышленное преступление во исполнение за-
ведомо незаконных приказа или распоряжения, несет уголовную ответ-
ственность на общих основаниях. Неисполнение заведомо незаконных 
приказа или распоряжения исключает уголовную ответственность.
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§ 7. Правовой статус личности

1. Личность и государство
Человек — это индивид, взятый вне социальных связей, т. е. живое суще-

ство, представитель человеческого рода.
Личность — понятие, характеризующее человека с социальной сторо-

ны, его способность вступать в многочисленные социально полезные связи 
с другими людьми.

Два аспекта понимания личности:
1) личность — это конкретный человек (индивид) как субъект обще-

ственных отношений, способный осознавать и руководить своим поведени-
ем;

2) под личностью понимают систему социально значимых черт, харак-
теризующих индивида как члена общества. 

Правовая социализация — перманентный процесс взаимодействия лич-
ности и социально-правовой среды, вследствие которого происходит усвое-
ние статусного правового поведения, приобретение правокультурных цен-
ностей и ориентиров.

Устойчивая связь человека с конкретным государством обычно нахо-
дит выражение в институте гражданства (в республиках) или подданства (в 
монархиях). Французская Декларация прав человека и гражданина (1789 г.) 
впервые официально заменила подданство гражданством и ввела понятие 
«гражданин» как синоним юридически свободной и равноправной лично-
сти.

Гражданство Российской Федерации — устойчивая правовая связь лица 
с Российской Федерацией, выражающаяся в совокупности их взаимных 
прав и обязанностей (ст. 3 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ 
«О гражданстве Российской Федерации»).

2. Правовой статус личности: понятие, содержание, виды
Правовое положение личности  — широкая, обобщающая категория, 

которая раскрывает все элементы закрепленного в праве состояния лично-
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сти, находящиеся между собой в определенных связях, в социальном плане 
обусловленные местом, которое личность занимает в системе общественных 
отношений.

Правовой статус личности может быть определен как система прав и 
обязанностей, законодательно закрепляемых государством в Конституции и 
иных юридических актах.

Элементы правового статуса личности:
1. Права личности — это ее социальные возможности, обусловленные 

экономическими и культурными условиями жизни и законодательно закре-
пленные государством.

2. Законные интересы личности — интересы, которые не нашли своего 
прямого выражения и закрепления в юридических правах и обязанностях, 
но подлежат правовой защите со стороны государства.

Принимая на себя обязательства по обеспечению прав граждан, госу-
дарство и общество требуют от  них определенного поведения. Свои тре-
бования к гражданам государство формулирует в системе обязанностей, 
устанавливает меры, обеспечивающие выполнение этих обязанностей (юри-
дическая ответственность). Обязанность — объективно необходимое, долж-
ное поведение личности, составная часть правового статуса личности. 

Обязанности тесно переплетаются с правами и свободами человека и 
гражданина.

«Каждый человек имеет обязанности перед обществом, в котором толь-
ко и возможно свободное и полное развитие личности» (ст. 29 Всеобщей де-
кларации прав человека).

3. Гарантии — условия и возможности, которые государство обязуется 
создать и предоставить гражданам для практического осуществления ими 
своих прав и свобод.

Виды правового статуса личности:
— общий или конституционный статус гражданина;
— специальный или родовой статус определенных категорий граждан;
— индивидуальный статус.
Общий правовой статус — это статус лица как гражданина государства, 

члена общества. Он определяется прежде всего Конституцией РФ и не зави-
сит от различных текущих обстоятельств. Он является единым и одинаковым 
для всех, характеризуется относительной статичностью, обобщенностью. 
Содержанием такого статуса выступают права и обязанности, закрепленные 
Конституцией.

Общий правовой статус получает нормативную конкретизацию при-
менительно к отдельным категориям и группам граждан. На этой основе 
складываются специальные или родовые правовые статусы различных ка-
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тегорий населения (пенсионеров, студентов, военнослужащих, сотрудников 
полиции и др.). 

Индивидуальный статус фиксирует юридическое положение лица в за-
висимости от  пола, возраста, семейного положения, выполняемой работы 
и иных характеристик. Индивидуальный правовой статус подвижен, дина-
мичен, может меняться вместе с  теми изменениями, которые происходят 
в жизни человека.

3. Структура правового статуса личности
Международные правовые акты о правах человека. Структура право-

вого статуса личности вытекает из международных документов, принятых 
Генеральной Ассамблеей ООН:

— Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассам-
блеей ООН 10 декабря 1948 г.);

— Международный пакт об экономических, социальных и культурных 
правах (принят 16 декабря 1966 г. Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленар-
ном заседании Генеральной Ассамблеи ООН);

— Международный пакт о гражданских и политических правах (при-
нят 16 декабря 1966 г. Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседа-
нии Генеральной Ассамблеи ООН).

В соответствии с указанными выше международными актами, выделя-
ют четыре категории прав человека и  гражданина: личные (гражданские); 
политические; социальные и экономические; культурные.

Личные права — это возможности человека, ограждающие от незакон-
ного и  нежелательного вмешательства в  его личную жизнь и  внутренний 
мир, призванные обеспечить существование, своеобразие и  автономию 
личности. К ним относятся: право на жизнь (ст. 20)1; право на личную не-
прикосновенность (ст. 22); право на тайну частной жизни и коммуникации 
(ст. ст. 23, 24); право на уважение, защиту чести и достоинства (ст. ст. 21, 23); 
право на неприкосновенность жилища (ст. 25); право на национальную при-
надлежность (ст.  26); право на  свободу передвижения и  выбор места жи-
тельства (ст. 27); право на свободу совести и вероисповедания (ст. 28); право 
на свободу мысли и слова (ст. 29).

Политические права личности — это возможности человека в  госу-
дарственной и  общественно-политической жизни, обеспечивающие его 
политическое самоопределение и  свободу, участие в политической жизни 
и осуществлении государственной власти. К данной категории прав отно-
сятся: право на объединение (ст. 30); свобода собраний, митингов, шествий, 

1 В скобках указаны статьи Конституции России.
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демонстраций (ст. 31); право избирать и быть избранным в органы государ-
ственной власти и местного самоуправления (ст. 32); право на равный до-
ступ к любым государственным должностям (ст. 32); свобода печати и ин-
формации (ст. 29).

Социально-экономические права — это возможности личности в сфере 
производства и распределения продуктов экономики (материальных благ), 
призваны обеспечить человеку достойный уровень жизни, удовлетворения 
экономических потребностей человека. К социально-экономическим пра-
вам относятся: право на экономическую деятельность (ст. 34); право частной 
собственности (ст. 35), включающее и право частной собственности на зем-
лю (ст. 36); право на труд и на защиту от безработицы (ст. 37); право на отдых 
(ст. 37); право на забастовку (ст. 37); право на защиту материнства, детства 
и семьи (ст. 38); право на социальное обеспечение (ст. 39); право на жилище 
(ст. 40); право на охрану здоровья (ст. 41) и др.

Культурные права гарантируют доступ человека к благам культуры, 
свободу художественного, научного, технического творчества, его участие 
в культурной жизни и использование учреждений культуры. Этот вид прав 
позволяет реализовать культурные потребности человека, обеспечить рост 
уровня его культуры, без которой человек не может полноценно осущест-
влять свои личные и политические права. К числу культурных прав относят-
ся: право на пользование достижениями культуры; свобода научного, техни-
ческого и культурного творчества (ст. 44); право на образование (ст. 43) и др.

Имеются и иные критерии классификации и виды прав личности. Они 
приведены в таблице.

№ 
п/п

Критерии 
классификации

Виды прав 
человека 

и гражданина
Краткая характеристика

1

В зависимости 
от связи 
индивида с 
конкретным 
государством

права человека естественно возникающие, 
неотъемлемые, по идее не 
нарушаемые, существуют вне прямой 
зависимости от их юридического 
закрепления в нормативных актах 
государства

права гражданина устанавливаются тем или иным 
государством для своих граждан

2

По юридической 
силе правовых 
актов, в которых 
они закреплены

основные права 
человека 

права, содержащиеся в конституции 
государства и международно-
правовых документах по правам 
человека

производные 
права 

права, содержащиеся в текущем 
законодательстве страны.
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3

В зависимости 
от юридической 
силы источника 
закрепления 
права

конституционные закреплены в конституциях 
государств

отраслевые вытекают из норм отраслевого 
законодательства

4
В зависимости 
от возможности 
ограничения

абсолютные неподлежащие ограничению
относительные в отношении которых могут быть 

установлены ограничения

5

В зависимости 
от роли 
государства в их 
осуществлении

негативные права 
(свободы)

государство должно воздерживаться 
от конкретных действий по 
отношению к индивиду

позитивные права государство должно предоставить 
лицу определенные блага, 
содействовать в реализации им своих 
прав

6

В зависимости 
от характера 
субъектов

индивидуальные могут осуществляться одним или 
несколькими людьми право (право на 
жизнь, труд и т.п.)

коллективные осуществление одним человеком 
(индивидуально) невозможно (право 
на забастовку, митинги и пр.)

7

В соответствии 
с правовым 
статусом 

общие права принадлежат в равной степени всем 
гражданам вне зависимости от 
социальной, профессиональной или 
иной принадлежности

специальные 
права

особенные права, отражающие 
специфику различных групп 
населения, дополняющие и 
развивающие общие права и 
не противоречащие им (права 
военнослужащих, права депутатов, 
права пенсионеров)

Поколения прав человека
Первое поколение прав человека включает провозглашенные буржу-

азными революциями (XVII–XVIII вв.) негативные права (гражданские и 
политические), олицетворяющие независимость личности от государства, 
невмешательство последнего в область свободы личности. К ним относятся: 
право на жизнь; право на свободу и личную неприкосновенность, неприкос-
новенность частной жизни, в том числе жилища и корреспонденции; уваже-
ние личного достоинства, чести и доброго имени; право иметь имущество в 
собственности; свобода совести и вероисповедания; свобода слова, печати, 
мнений и убеждений; свобода собраний и объединений; право принимать 
участие в управлении государством непосредственно или через свободно из-
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бранных представителей и др. Названные права первоначально были сфор-
мулированы во французской Декларации прав человека и гражданина (1789 
г.) и американском Билле о правах (1791 г.), позднее они стали находить отра-
жение в национальных конституциях большей части стран и в международ-
ных актах, в частности Всеобщей декларации прав человека 1948 г. (ст. 3-21) 
и Международном пакте о гражданских и политических правах 1966 г. В Ев-
ропе на основе Европейской конвенции о защите прав человека и основных 
свобод 1950 г. и дополнительных протоколов к ней были созданы соответ-
ствующие правовые механизмы защиты этих прав, а именно Совет Европы 
и Европейский суд по правам человека.

Второе поколение прав формировалось на рубеже XIX–XX вв., когда эти 
права были конституционно признаны в большинстве стран, а также утвер-
дились в форме международно-правовых стандартов (Всеобщей деклара-
ции прав человека, Международном пакте о социальных, экономических и 
культурных правах и свободах 1966 г. и др.). Это социальные, экономические 
и культурные права, которые утвердились под влиянием борьбы народов 
за улучшение своего социально-экономического положения и повышение 
культурного статуса. Указанные права являются позитивными, поскольку 
их реализация требует от государства определенных действий.

Третье поколение прав начало формироваться после Второй мировой 
войны. Это права коллективные, или солидарные, вызванные глобальными 
проблемами человечества и принадлежащие не столько каждому человеку, 
сколько народам и нациям (право нации на самоопределение и вытекающие 
из него право на историческую родину, территориальную целостность, суве-
ренитет, мир, благоприятную окружающую природную среду, достоверную 
информацию, свободное социальное и экономическое развитие и т. п.). Фун-
даментом прав третьего поколения являются такие международные акты, 
как Устав ООН, Всеобщая декларация прав человека, Декларация о предо-
ставлении независимости колониальным странам и народам и др.

Четвертое поколение прав человека стало формироваться в конце XX в. 
Высказаны несколько точек зрения на то, какие права входят в четвертое по-
коление: 1) соматические права человека (права на жизнь, смерть, изменение 
пола, гомосексуальные контакты, трансплантацию органов, употребление 
наркотиков или психотропных средств, искусственное репродуцирование, 
стерилизацию, аборт, клонирование); 2) информационные права и техноло-
гии; 3) права, связанные с развитием общества и научно-техническим про-
грессом; 4) права человечества на мир, ядерную безопасность, космос, эколо-
гические права и др.
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ПРОВЕРОЧНЫЙ ТЕСТ

1. Принцип разделения властей заключается в вычленении следую-
щих ветвей государственной власти:

а) законодательная, исполнительная, судебная;
б) федеральная, местная, муниципальная; 
в) органы первичные, производные, вторичные;
г) контрольной, надзорной, информационной.

2. Назовите признак, не относящийся к признакам государственного 
органа?

а) имеет юридически закрепленную структуру, компетенцию (сово-
купность прав и обязанностей);

б) деятельность государственного органа основана на принципе ко-
ординации;

в) наделяется определенными материальными средствами;
г) такой признак отсутствует.

3. Определите, какое направление деятельности не относится к 
функциям парламента?

а) принятие закона;
б) утверждение бюджетов;
в) исполнение законов;
г) контроль над правительством в виде запросов, обсуждений его 

деятельности.

4. Укажите из нижеперечисленного форму правления?
а) демократия;
б) федерация;
в) республика;
г) конфедерация.

5. При какой форме правления монарх сосредоточивает в своих ру-
ках исполнительную власть, формирует правительство, ответствен-
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ное перед ним, а законодательную функцию осуществляет парламент, 
который фактически подчинен монарху?

а) дуалистическая монархия;
б) абсолютная монархия;
в) парламентская монархия;
г) президентская республика.

6. Для какой формы правления характерны следующие черты: фор-
мирование правительства на парламентской основе, из числа лидеров 
партий, располагающих большинством мест в парламенте; избрание 
главы государства парламентом или образуемой парламентом специаль-
ной коллегией? 

а) конституционная монархия; 
б) президентская республика;
в) абсолютная монархия;
г) парламентская республика.

7. Исключите то, что не относится к признакам права: 
а) нормативность; 
б) общеобязательность; 
в) добровольность исполнения;
г) формальная определенность.

8. Укажите виды норм права, которые выделены на основе двух основ-
ных специально-юридических функций права.

а) императивные и диспозитивные;
б) запрещающие и управомочивающие;
в) регулятивные и охранительные;
г) законов и подзаконных актов. 

9. Какой элемент нормы права предусматривает условия ее приме-
нения? 

а) гипотеза; 
б) диспозиция; 
в) санкция;
г) преамбула.

10. Какой из вариантов ответа соответствует структуре регуля-
тивной нормы права? 

а) гипотеза, диспозиция, санкция;
б) диспозиция, санкция; 
в) гипотеза, диспозиция;
г) гипотеза, санкция. 
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11. Какой из представленных признаков не относится к норме права.
а) общеобязательная нормативность;
б) формальная определенность;
в) персонифицированность адресата;
г) структурная организованность.

12. Какая из форм права определяется как «двухстороннее или мно-
гостороннее соглашение между субъектами правотворчества, содержа-
щее нормы права»?

а) правовой прецедент;
б) договор нормативного содержания;
в) правовой обычай;
г) нормативный правовой акт.

13. Официальным опубликованием актов, принимаемых законода-
тельными органами, считается опубликование их в специальных офици-
альных изданиях, а именно:

а) «Государство и право»; 
б) «Российский юридический журнал»; 
в) «Российская газета»;
г) «Известия».

14. Законы вступают в силу по истечении определенного времени по-
сле официального опубликования, если при принятии акта не установлен 
другой срок введения его в действие, а именно: 

а) по истечении 7 дней; 
б) по истечении 10 дней;
в) по истечении 30 дней; 
г) с первого числа следующего месяца.

15. Какой из интернет-источников является источником офици-
ального опубликования (размещения) нормативных правовых актов?

а) официальный сайт Федерального Собрания Российской Федера-
ции;

б) официальный интернет-портал правовой информации;
в) официальный сайт Президента России;
г) официальный сайт «Российской газеты».

16. Какой из перечисленных ниже правовых актов относится к нор-
мативным правовым актам?

а) Указ Президента Российской Федерации от  23  июня 2014  г. 
№ 446 «О назначении судей федеральных судов и членов президиумов 
судов»;
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б) Федеральный закон от 22 февраля 2014 г. № 20-ФЗ «О  выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации»;

в) постановление Конституционного Суда Российской Федерации 
от 13 мая 2014 г. № 14-П «По делу о проверке конституционности части 1 
статьи 7 Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях» в связи с жалобой гражданина А. Н. Яки-
мова»;

г) Письмо Росздравнадзора от 28  ноября 2016  г. №  01И-2393/16 
«О недоброкачественном медицинском изделии».

17. Какое понятие подразумевается в следующем определении: 
«Предусмотренная нормами права способность лично, своими действия-
ми приобретать права и обязанности, а также осуществлять их»?

а) правоспособность;
б) дееспособность;
в) правосубъектность;
г) деликтоспособность.

18. Каковы юридические предпосылки возникновения правоотноше-
ний?

а) нормы права, правосубъектность и юридические факты;
б) субъекты права, объекты права и юридические факты;
в) субъективные права и юридические обязанности;
г) презумпции, фикции и правовые состояния.

19. Структуру правоотношения образуют:
а) гипотеза, диспозиция, санкция;
б) субъект, объект, содержание;
в) норма права, институт права, отрасль права.
г) субъект, объект, субъективная сторона, объективная сторона;

20. Какой из юридических фактов относится к относительному со-
бытию?

а) поджог, повлекший гибель застрахованного имущества;
б) стихийное бедствие, повлекший гибель застрахованного имущества;
в) истечение срока;
г) пожар, возникший в результате брошенного окурка случайного 

прохожего.

21. Что понимается под системой права?
а) правовая организация всего общества, совокупность всех юриди-

ческих средств и институтов;
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б) внутренняя структура права, состоящая из взаимосогласованных 
норм, институтов, отраслей права;

в) совокупность правовых норм охраняющих и регулирующих от-
ношения частных собственников в процессе производства и обмена;

г) совокупность взаимодействующих между собой норм, идей, осно-
ванных на них политических институтов и учреждений.

22. Какая из названных стадий не относится к правоприменитель-
ному процессу?

а) опубликование нормативно-правового акта;
б) установление юридической основы дела;
в) вынесение решения по делу;
г) обсуждение законопроекта.

23. В какой форме реализуются обязывающие нормы права?
а) использование;
б) соблюдение;
в) применение;
г) исполнение.

24. В чем заключается различие между аналогией права и аналогией 
закона:

а) ни в чем;
б) при аналогии права решения принимаются в соответствии с об-

щими принципами и смыслом законодательства;
в) при аналогии права решения принимаются на основе доктри-

нального права;
г) при аналогии права решения принимаются на основе норм, вы-

работанных международным правом и учитывающих общечеловеческие 
ценности.

25. Какой способ толкования права состоит в уяснении смысла и 
содержания правовой нормы посредством сопоставления ее с другими 
нормами и установления ее связей с ними, определения места этой нор-
мы среди норм данной отрасли права и даже ее места во всей системе 
права?

а) исторический способ толкования права;
б) грамматический способ толкования права;
в) систематический способ толкования права;
г) логический способ толкования.

26. Верховный Суд Российской Федерации на основе толкования за-
кона о выборах депутатов Московской областной Думы признал незакон-
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ным отзыв депутата Думы Ивановой. Укажите, как будет называться 
такое толкование:

а) нормативное;
б) казуальное;
в) аутентичное;
г) доктринальное.

27. Процесс толкования норм права имеет следующие стадии:
а) установление фактических обстоятельств и правовая квалифика-

ция;
б) инициатива, подготовка и обсуждение;
в) уяснение и разъяснение;
г) ратификация и денонсация.

28. Каким видом толкования является разъяснение закона, данное 
Пленумом Верховного Суда Российской Федерации?

а) легальным;
б) аутентичным (авторским);
в) казуальным;
г) профессиональным.

29. Какой из перечисленных актов является актом официального ле-
гального правоприменительного толкования?

а) постановление Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации от 24 декабря 1997 г. № 2039 «О порядке приме-
нения постановления Государственной Думы и Федерального Собрания 
Российской Федерации «Об объявлении амнистии».

б) постановление Правительства Российской Федерации от 27 июля 
1994 г. № 871 «О федеральной инвестиционной программе на 1994 год».

в) постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 28 апреля 1994 г. № 2 «О судебной практике по делам об изготовлении 
или сбыте поддельных денег или ценных бумаг».

г) Правила подготовки нормативных правовых актов федераль-
ных органов исполнительной власти и их государственной регистрации 
(утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 
13 августа 1997 г. № 1009).

30. Как соотносятся законность и целесообразность в сфере право-
применительной деятельности?

а) при принятии решения по делу можно руководствоваться прин-
ципом целесообразности, однако выходить за рамки требовании закона 
запрещается;
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б) если требования закона не соответствуют реальной правовой 
действительности, то можно руководствоваться принципом целесоо-
бразности;

в) целесообразность и законность совпадают по своим требовани-
ям;

г) при правоприменении целесообразностью нельзя руководство-
ваться.

31. Компонентами какого элемента состава правонарушения явля-
ются: 1) психическое отношение субъекта к деянию и его последствиям; 
2)  внутреннее побуждение к правонарушению; 3)  конечный результат, 
к которому стремится правонарушитель?

а) объекта;
б) субъекта;
в) объективной стороны;
г) субъективной стороны.

32. Что не входит в состав правонарушения:
а) субъект;
б) объект;
в) объективная сторона; 
г) санкция.

33. На какие разновидности правомерное поведение подразделяется 
в зависимости от мотивов поведения?

а) действие и бездействие;
б) пассивное, обычное и активное;
в) маргинальное, конформистское, пассивное, социально-активное.
г) акты и поступки.

34. Всякое ли правонарушение обладает признаками общественной 
опасности?

а) все правонарушения;
б) только проступки;
в) только преступления;
г) некоторые проступки.

35. В каком случае имеет место исключение юридической ответ-
ственности по российскому законодательству?

а) необходимая оборона;
б) амнистия;
в) помилование;
г) явка с повинной.
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36. Что из перечисленного можно отнести к юридической ответ-
ственности:

а) взыскание алиментов на содержание ребенка; 
б) запрет въезжать в зону карантина; 
в) штраф за нарушения правил дорожного движения; 
г) изъятия государственным органом лодки у ее владельца (гражда-

нина) для оказания помощи при наводнении; 

37. Какой из перечисленных признаков не относится к характери-
стике юридической ответственности?

а) ответственность — это вид и мера государственного принужде-
ния, связанная со штрафными и иными дополнительными лишениями;

б) ответственность направлена на восстановление нарушенного 
субъективного права;

в) характер и объем дополнительных неблагоприятных последствий 
возникает и реализуется только на основе, в пределах юридической нор-
мы и определяется санкциями правовых норм;

г) ответственность осуществляется в специальных процессуальных 
формах.

38. Какая из приведенных классификаций видов юридической ответ-
ственности является верной?

а) основная, дополнительная, факультативная; 
б) уголовно-правовая, гражданско-правовая, административная, 

дисциплинарная; 
в) государственная, общественная, политическая, дисциплинарная; 
г) все перечисленные.

39. Какие факторы являются решающими в определении направлен-
ности деятельности государства, в постановке его целей и задач на со-
ответствующем этапе развития общества?

а) форма правления;
б) форма государственного устройства;
в) сущность государства и его социальное назначение;
г) политический (государственный) режим.

40. Устойчиво сложившаяся предметная деятельность государства 
в определенной сфере общественной деятельности – это: 

а) форма деятельности государства; 
б) функция государства;
в) направление деятельности государства; 
г) вид государственной деятельности.
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41. Общие правила поведения, регулирующие отношения между клас-
сами, социальными группами, нациями, связанные с осуществлением госу-
дарственной власти, способом организации и деятельности — это:

а) нормы права; 
б) политические нормы;
в) корпоративные нормы;
г) религиозные нормы.

42. Какой из перечисленных ниже признаков не относится к социаль-
ным нормам?

а) носят общий и обязательный характер;
б) регулируют общественные отношения;
в) создаются в результате сознательно-волевой деятельности людей;
г) имеют разовое действие.

43. Каким образом нормы права и нормы морали соотносятся по кру-
гу регулируемых общественных отношений?

а) они регулируют одни и те же отношения;
б) нормы морали регулируют более широкий круг отношений;
в) нормы права регулируют более широкий круг отношений;
г) они регулируют в целом одни и те же отношения, но при этом есть 

отношения, которые регулируются только моралью, и есть отношения, 
которые регулируются только правом.

44. Из нижеперечисленного укажите юридические функции права.
а) регулятивная и охранительная;
б) охранительная и экономическая;
в) социальная и воспитательная; 
г) экономическая и регулятивная.

45. К какому понятию относится следующее определение: «Главная 
внутренняя, относительно устойчивая качественная основа права, ко-
торая отражает его истинную природу и назначение в обществе»?

а) функция права;
б) ценность права;
в) сущность права;
г) принцип права.

46. К какому понятию относится следующее определение: «Обуслов-
ленное социальным назначением направление правового воздействия на 
общественные отношения»?

а) функция права;
б) ценность права;
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в) сущность права;
г) принцип права.

47. Как принято классифицировать права человека:
а) личные, политические, социальные, экологические, культурные;
б) личные, экономические, культурные, социальные, экологические;  
в) личные, политические, социальные, экономические, культурные;
г) личные, политические, социальные, информационные, экологи-

ческие.

48. Как называется совокупность прав, свобод и обязанностей, опре-
деляющих положение личности в государственно-организованном обще-
стве?

а) правоспособность;
б) правосубъектность;
в) правовой статус;
г) дееспособность.

49. Как называются условия и возможности, которые государство 
обязуется создать и предоставить гражданам для практического осу-
ществления ими своих прав и свобод?

а) обязанности государства;
б) гарантии прав и свобод;
в) суверенитет личности;
г) права человека.

50. Какое понятие отражает социальную характеристику индиви-
да?

а) человек;
б) личность;
в) гражданин;
г) подданный.
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