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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность данного учебного наглядного пособия не вызывает 

сомнений и заключается в базовом характере самой учебной дисциплины 

«Основы теории государства и права» в общей системе формирования 

необходимых компетенций теоретиков права и правоприменителей по 

направлению подготовки (специальности) «Юриспруденция» с учетом 

различных вариантов данной подготовки (специалитет, бакалавриат, 

магистратура, повышение квалификации, первоначальная подготовка или 

переподготовка), в том числе в отношении подготовки сотрудников органов 

внутренних дел. Теоретические конструкции основ теории государства и права 

лежат в основе развития всех отраслей российской системы права и 

соответствующих им учебных дисциплин, как самостоятельных, так и 

комплексных, на чем и построена система подготовки и переподготовки лиц, 

впервые принятых на службу в органы внутренних дел по должности 

служащего «Полицейский». 

Именно основы теории государства и права формируют научно-

обоснованный подход к формированию фундаментальных принципов и 

методологии как юриспруденции в целом, создавая условия для развития 

национальной правовой системы, так и правоприменения в частности в виде 

конкретного функционала сотрудников органов внутренних дел. Основы 

теории государства и права дают понимание того, что они выступают в 

качестве гносеологического базиса всей системы юридических наук,                  

не позволяя им деградировать и превращаться в исключительно прикладные 

направления реализации права и создавая условия для их развития в системе 

координат «общее – частное», чем и объясняется включение дисциплины 

«Основы теории государства и права» в основную программу подготовки и 

переподготовки сотрудников органов внутренних дел. 

Особенностью теории государства и права является ее способность к 

саморазвитию, самопрогрессу за счет возможностей расширения своей 

предметно-методологической базы, что позволяет изучающим их сотрудникам 

органов внутренних дел расширять объем собственных правовых знаний, 

повышать их качество, а значит, повышать в режиме самостоятельной 

подготовки свою правовую культуру. Нельзя также упускать из вида тот факт, 

что именно теория государства и права создает институциональный и 
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категориальный аппарат всех отраслей права, выступает универсальной 

основной для их отраслевого суверенного развития и внутренней 

непротиворечивости, в особенности та их часть, которая составляет основу 

научного и нормативного обеспечения деятельности сотрудников органов 

внутренних дел. 

Генезис и перспективные векторы развития государственно-правовых 

явлений и процессов могут получить содержательно-смысловое обозначение и 

адекватное ему терминологическое определение во всех их взаимосвязях и 

взаимозависимости исключительно ресурсами теории государства и права, чем 

не обладает ни одна отдельно взятая отрасль права и отрасль правовой науки, 

которые, тем не менее, могут выполнять вспомогательную и 

узкоспециализированную функцию. 

Нормативная основа данного пособия сформирована на базе 

национального законодательства в лице Конституции Российской Федерации 

от 12 декабря 1993 года [1], а также международных актов в лице Всеобщей 

декларации прав человека от 10.12.1948 г. [2] и иных, необходимых для 

раскрытия содержания приведенных в пособии институтов и терминов. 

Теоретическую базу данной разработки составили труды классиков 

теории государства и права и современные теоретические конструкции 

современных авторитетных специалистов в сфере изучения государства и 

права, в том числе политологов, социологов, философов. В частности, следует 

назвать труды А.А. Клишас, А.В. Малько, М.Ю. Осипова, В.В. Оксамытного, 

М.М. Рассолова, В.А. Рыбакова, М.Д. Эриашвили и ряда других. 

Обозначенная авторская позиция позволяет настаивать на том, что 

схематичное и терминологическое обозначение ключевых элементов основ 

теории государства и права будет способствовать освоению и систематизации 

значительного информационного ресурса в условиях усеченного бюджета 

времени на профессиональную правовую подготовку и переподготовку 

сотрудников органов дел как оптимальный вариант систематизации и освоения 

значительного информационного массива с акцентом на практико-

ориентированный подход в подготовке полицейских кадров. 
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ И СУЩНОСТЬ ГОСУДАРСТВА 

§ 1.1. Понятие, теории сущности и происхождения государства  

 

Схема 1. Понятие государства. 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 2.  Подходы к пониманию государства. 

. 

• государство - это управленческая часть 

общества, аппарат управления им;

• машина угнетения со стороны экономически 

господствующего класса

Классовый 

подход

• механизм реализации политических связей 

между членами общества в интересах всего 

общества;

• официальный представитель  общества

Общесоциальный 
подход

Подходы к дефиниции «государство» 

Узкий смысловой аспект  Широкий смысловой аспект 

1. Инструмент организации 

политической власти, имеющий 

специфическое внешнее 

выражение в форме 

государственного аппарата. 

2. Некая властная юридическая 

форма (юридическое лицо), 

отделившаяся от общества для 

монопольного управления им 

посредством специфической 

эксклюзивной комбинация прав 

и обязанностей, придающей ему 

субъектность. 

3. Особая организация властных 

отношений. 

4. Политико-территориальная 

организация публичной власти 

 

 

1. Особый социальный организм. 

2. Идея, фикция. 

3. Властная система управления 

обществом в интересах 

отдельной личности и всего 

общества в целом. 

4. Самоорганизованное общество 

всех ассоциированных его 

членов. 

5. Более высокая ступень (модель) 

развития общества по 

сравнению с первобытной 

формой его организации. 

6. Особая форма существования 

высокоорганизованного и 

социально 

дифференцированного общества 
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Схема 3. Сущность государства. 

 

 
 

Схема 4. Теории сущности государства. 

 

 

Сохранение и прогрессивное развитие общества 

посредством обеспечения баланса общесоциальных и 

групповых интересов и отношений 

Стабильное и устойчивое во внешнем проявлении 

социальной организации

Теории сущности государства

Теория элит (В. Паретто, Г. Моски и др.)

Суть: государство есть продукт деятельности исключительно 

элитарных слоев общества, сформированных по признакам 

происхождения, образования, благосостояния, опыта и т. п. 

Современная интерпретация: контроль избирателей над борьбой 

элитарных слоев между собой за власть

Теория технократии (Г. Саймон, Д. Белл и др.) 

Суть: государство есть продукт деятельности специально 

подготовленных для управления людей - менеджеров - на основе 

научного прогресса

Теория плюралистической демократии (Р. Даль, Г. Ласки и др.)

Суть: безклассовый характер власти общества, в котором каждый 

индивид реализует свою меру власти, участвует в управлении через 

общественные группы, контролирует органы государственной власти

Теория всеобщего благоденствия (А. Пигу, К. Боулдинг и др.) 

Суть: государство есть надклассовый механизм выражения интересов 

всех слоев населения, обеспечения приоритета общечеловеческих 

ценностей без вмешательства в жизнь общества 

за исключением правонарушений

Теория конвергенции (П. Сорокин, Р. Арон и др.)

Суть: государство есть продукт синтеза лучших качеств 

капиталистической и социалистической систем

Теория правового государства (И. Кант, Шарль де Монтескье) 

Суть: государство есть механизм реализации исключительно правовых 

средств воздействия на общественные отношения, 

это некое средство материализации права
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Схема 5. Исторические пути (формы) происхождения государства. 

 

 
 

Схема 6. Теории происхождения государства. 

 

 

• государство возникло из общественных 

противоречий родового общества
Афинская форма

• государство развивалось на основе победы 

бесправных плебеев над родовой 

аристократией

Римская форма

• государство как результат завоевания чужих 

территорий, для контроля над которыми 

органы родового строя трансформируются в 

органы власти

Захватническая 

форма

Теологическая теория (Жак Маритен, Фома Аквинский).
Государство есть продукт божественной воли. Государственная власть
священна, авторитетна, общеобязательна именем Бога. Теория закреплена в
официальных идеологических доктринах и Конституциях ряда государств (Иран,
Саудовская Аравия, Оман, Катар, Бахрейн и др.)

Патриархальная теория (Аристотель, Николай Константинович
Михайловский). Государство есть результат естественного разрастания семьи.
Власть опекает подданых подобно главе семейства

Органическая теория (Платон, Герберт Спенсер и др.).
Государство как прообраз человека. Устройство государства подобно организму
человека, где отдельные части функционируют как единое целое. Государству
присущи законы развития организма: рост и накопление, естественный отбор

Договорная (естественно-правовая) теория (Теодор Гоббс, Джон Локк и др.).
Государство порождено сознательной волей свободных людей, ограничивших
индивидуальное в пользу общественного. Государство это дуальное соглашение:
первое - о создании власти, второе - о согласии подчиниться законам этой власти

Психологическая теория (Зигмунд Фрейд, Лев Иосифович Петражицкий и др.).
Государство - это способ внешнего выражения эмоциональной потребности
человека находиться в состоянии социальной коммуникации, где все ее
участники разделены на повинующихся и управляющих

Рассовая теория (Жозеф де Гобино, Фридрих Ницше и др.). Государство есть
продукт творения высших представителей человеческого рода, а низшие к этому
не имеют способностей и могут лишь подчиняться. Высшая раса призвана
господствовать, низшая - исполнять высшие помыслы

Материалистическая (классовая) теория (Карл Маркс, Фридрих Энгельс и
др.). Государство - это особый механизм политического господства имущих над
неимущими, машина для защиты привилегий экономически господствующего
класса путем экплуатации неимущего класса
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Перечень основных терминов (глоссарий) к теме 

 

Государство – это:  

а) специфический внутренне и внешне суверенный субъект права, 

наделенный полномочиями, необходимыми для осуществления политической 

власти на определенной территории, организующий и систематизирующий 

взаимоотношения между различными социальными силами общества 

посредством обязательного для всех волеизъявления уполномоченного на то 

аппарата управления и принуждения;   

б) публично-правовое союзное образование, наделенное властью с 

целью организации общества и представления (удовлетворения) общих 

интересов, в том числе обеспечении безопасности;  

в) публично-правовая форма организации общества на определенной 

территории, наделенная суверенными полномочиями, реализуемыми 

специально уполномоченной на то системой органов и организаций. 

Сущность государства – это фундаментальные его качества, 

формирующие понимание его функционального предназначения и 

целеполагания, предопределяющие его организующую, стабилизирующую и 

гармонизирующую роль в отношении общества как его же собственный 

продукт, который не пришел извне, а был порожден самим обществом. 

Общество – это:  

а) единство отдельно взятых людей в их взаимодействии и 

взаимозависимости, обладающее свойствами целостности, устойчивости, 

структурированности и эволюционирования;  

б) исторически сложившаяся в процессе коммуникации между людьми 

совокупность связей, направленных на выполнение комплекса функций: 

материального производства, социализации, социального управления, 

духовного производства; 

в) особый тип социальной системы, обладающий высшей степенью 

самодостаточности, способной реализовать структурированный нормативный 

порядок организации коллективной жизни; 

г) сложноорганизованная и самодостаточная система, которая при 

динамическом характере саморазвития способна к сохранению в постоянном 

качестве своей сущности и качественной определенности. 

Социальная система – это специфическая интеграция индивидуумов, 

которые каждый в отдельности выступает и субъектом со своим 

целеполаганием и установками, и объектом, на который производится 

воздействие со стороны остальных индивидуумов.  

Страна – это территория, обособленная от иных подобных образований 

географическими, историческими, культурными, национальными, 

политическими атрибутами, позволяющими в своей совокупности 

идентифицировать ее в мировом сообществе. 

Народ – это исторически сложившаяся на основе происхождения, языка, 

культуры, этнических и других особенностей общность людей. 
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§ 1.2. Признаки и атрибуты государства 

 

Схема 7. Признаки государства. 

 

 
 

Схема 8. Свойства государственной власти. 

 

Основные 
(непосредственно определяют 
наличие государственности)

Публичная власть

Государственный 
аппарат

Территория

Суверенитет

Казна и связанные с 
ней налоги

Монополия на 
законотворчество

Население и связанное 
с ним гражданство

Факультативные 
(конкретизируют основные и 
не являются обязательными)

Наличие Конституции

Наличие армии

Наличие национальной 
валюты

Международное 
признание

Международное 
членство

Государственные 
символы

Государственный язык

Публичный характер 
(выступает от имени всего народа)

Единство
(объединяет всех членов общества в 

некую цельность)

Универсальность 
(распространяется на все общество)

Верховенство 
(высшая сила в обществе по 

отношению ко всем социальным 
организацям)

Независимость
(монополия на ведение 
государственных дел)

Легитимность 
(признана своим и международным 

сообществами)
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Схема 9.  Государственный аппарат. 

 

 
 

Схема 10. Государственный аппарат Российской Федерации. 

 

 

Характер 
воздействия

моральное (угроза 
неблагоприятных 

последствий)

имущественное 
(непосредственно 

на имущество 
субъекта)

физическое 
(непосредственно 

на субъекта)

Цель 
воздействия

пресечение 
(прекращение 
начавшегося 

правонарушения)

превенция 
(недопущение 

правонарушений)

юридическая 
ответственность 

(наказание за 
правонарушение)

Структура 
аппарата

государственные 
органы общей 
компетенции

государственные 
органы и 

учреждения 
принуждения

государственные 
организации, 
предприятия, 
учреждения 
специальной 
компетенции
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Схема 11. Население как признак государства. 

 

 
 

Схема 12.  Свойства территории как признака государства. 

 

Распространение государственной власти на всех лиц, 
находящихся на территории независимо от гражданства 
(граждане, иностранцы, апатриды, бипатриды)

Принадлежность людей государству через 
гражданство и формирование целостного общества

Организация системы взаимодействия между 
населением и органами государственной власти по 
территориальному признаку

• физическая территория распространения 

юрисдикции в пределах государственных 

границ до условного центра Земли (часть 

планеты);

• территория пространственного сосредоточения 

и объединения населения;

• география, топография, месторасположение

Географическое 

пространство

• формальный предел государственной власти 

над населением (гражданская, уголовная, 

административная юрисдикция);

• пределы безопасности граждан в их общении с 

международными субъектами;

• политическое пространство суверенитета

Политическое 

пространство

• государственная собственность в 

овеществленной  форме;

• материальная основа существования и развития 

государства;

• стратегическая ресурсная база государства, 

место сосредоточения всех природных 

ресурсов

Экономческое 

пространство
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Схема 13. Состав государственной территории. 

 

 
 

Схема 14. Виды суверенитета. 

 
 

 

• суша в пределах орографических, географических и 
астрономических границ, включая материковую, 
островную, архипелажную части, анклавы и 
полуанклавы (если они есть);

• часть земной коры ниже почвенного слоя до 
условного центра Земли (под сухопутной и водной 
территорией)

Сухопутная 
территория, 

недра

• внутренние воды (речные, озерные, морские 
водоемы) в пределах государственных границ;

• внешние воды (территориальное море до 12 морских 
миль от каждой точки береговой линии)

Водная 
территория

• условный воздушный столб с боковым пределом (в 
рамках сухопутных и водных границ) и высотным 
пределом (воздушная плоскость на высоте до 110 км. 
над уровнем моря)

Воздушная 
территория

• территории дипломатических представительств и 
консульств, территории воздушных и морских судов 
гражданского и военного назначения, входящие в 
состав государственной территории, 
международные каналы и проливы, кабели и 
трубопроводы в международных водах, 
космические летательные аппараты с национальной 
символикой

Условная 
территория

По 

носителю
народный государственный национальный

По объему абсолютный ограниченный

По содержанию внутренний внешний
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Схема 15. Признаки суверенитета. 

 
 

Схема 16. Государственная казна. 

 
 

П
р

и
зн

а
к

и
 с

у
в

ер
ен

и
т
ет

а Всеобщность (распространение на всю территорию 
и на всех на этой территории)

Верховенство (нет власти выше государственной) 

Монополизм на управление и легальное принуждение (наличие 
необходимых кадровых  и материальных ресурсов для этого)

Независимость в качестве субъекта международных отношений
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Схема 17. Признаки налога как источника пополнения казны. 

 

 
 

Схема 18. Государственная символика. 

 

 

Односторонний характер установления - государственная 

монополия на установление и взимание налогов с 

налогоплательщиков

Отчуждение объекта собственности (только денежные 

средства) в пользу публичного субъекта со сменой собственника

Принудительность взимания налогов - наличие угрозы 

применения принуждения и ответственности за неуплату

Публичное предназначение - взыскание в пользу публичной 

власти для формирования денежного фонда государства, а не в 

пользу органов власти

Индивидуальная безвозмездность - покрытие потребностей 

общества, отделенных от индивидуальных потребностей 

налогоплательщика

Безвозвратность - отсутствие права налогоплательщика 

требовать возврата уплаченных налогов, кроме случаев, 

установленных законом

Основные символы и атрибуты государства

Герб -
официальный 

отличительный 
символ 

государства 
(знак,эмблема, 
изображение)

Флаг -
полотнище 

различных цветов 
и форм, имеющих 

определенное 
смысловое 
значение, и 

прикрепленное 
к древку 

(мачте и т. п.) 

Гимн -
официальная 

торжественная 
песня 

(мелодия)

Наименование 
государства -
официальное, 
исторически 
сложившееся 

название 
страны как 
субъекта 

отношений
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Схема 19. Свойства государственного языка. 

 

 
 

Схема 20. Виды международного признания. 

 

 
Схема 21.  Формы международно-правового признания. 

 
 

универсальное средство межличностного и 
межнационального общения

средство официально-деловой коммуникации в системе 
органов государственной власти (делопроизводство, 

судопроизводство, правотворчество и т.п.)

средство обучения в государственных образовательных 
учреждениях различного уровня

Виды международно-правового признания

Признание государства

Признание правительства

Признание восставшей и воюющей стороны

Признание органов  национального освобождения

Признание органов сопротивления

Де-юре

(полное,

окончательное, 

официальное)

Де-факто

(неполное, 

неокончательное 

(например, только 

туризм, торговля)) 

Ad-hoc

(разовое, временное 

(например, для 

разрешения спора))
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Перечень основных терминов (глоссарий) к теме 

 

Признаки государства – это институциональные, качественные его 

характеристики, отличающие его от иных социальных институтов и 

позволяющие определить уровень развития признаков государственности у 

различных форм государственных образований. 

Государственная власть – это публично-политическое взаимодействие 

государства и общества, основная и самостоятельная форма надсоциального 

управления обществом с опорой на государственное принуждение. 

Государственная территория – это пространственная сфера его 

существования и функционирования в пределах государственных границ, на 

которую распространяется его абсолютная юрисдикция и суверенитет. 

Государственный аппарат – целостная иерархическая система органов 

государственной власти всех видов и уровней, выступающая основной 

государственного механизма, предназначенного для реализации задач и 

функций государства на принципах профессионализма, законности, 

компетентности, транспарентности и субординации.  

Государственное принуждение – это деятельность специально 

уполномоченных государством органов, организаций и лиц на основе 

требований законодательства, направленная на ограничение в правах и 

свободах посредством физического, морального (психического), 

идеологического и материального воздействия на лиц, совершивших или 

совершающих правонарушение, в целях охраны и защиты прав и интересов 

человека и гражданина, общественной и государственной безопасности. 

Государственный суверенитет – это политико-правовое качество 

государства действовать по отношению к иным участникам международного 

взаимодействия на основе самостоятельности, абсолютного правового 

верховенства и независимости внутри страны и за ее пределами. 

Национальный суверенитет – это абсолютная политическая свобода 

нации по определению своей национальной жизни, государственно-правовой 

организации вплоть до присоединения к какому-либо государству или создания 

самостоятельного государства. 

Народный суверенитет – это независимость народа от какой бы то ни 

было власти при определении своей политико-правовой судьбы, своего 

общественного и государственного устройства при условии соблюдения 

принципов гуманизма, общепризнанных принципов и норм международного 

права. Народ – единственный носитель суверенитета и источник власти. 

Государственная казна – это совокупность нераспределенного 

государственного имущества, включая бюджет, находящегося в собственности 

государства, представляющая собой имущественно-правовую основу 

деятельности государства и его ответственности и формирующаяся за счет 

налогообложения, создания и использования имущества по гражданско-

правовым обязательствам, природных ресурсов, золотого запаса, валютных 

резервов и иных источников. 
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Налог – это принудительно взымаемый, обязательный 

персонифицированный платеж, передаваемый безвозмездно 

налогоплательщиком (физическим или юридическим лицом) в пользу 

государства с целью финансового обеспечения выполнения государством его 

задач и функций. 

Государственная денежная система – это обусловленная особенностями 

исторического развития и нормативно закрепленная форма организации 

денежного обращения. 

Национальная валюта – это система разной степени экономически 

суверенных денежно-кредитных отношений, основанных на обороте 

национальной валюты для обеспечения стабильности внутренней денежной 

системы и внешнеэкономических связей. 

Государственная символика – это совокупность, как правило, 

исторически сложившихся и ставших обязательными, отличительных знаков 

(атрибутов) государства, визуализирующих и индивидуализирующих его 

различными способами как внутри государства, так и в международных 

отношениях, формализующих его суверенность, самобытность, генезис, 

несущих определенный идеологический смысл, посягательства на которые 

наказуемы в соответствии с национальным законодательством.  

Государственный язык – это правовой институт, обеспечивающий 

единое коммуникативное и культурное пространство, а также государственную 

интеграцию на основе формализованных правил, обязательных для соблюдения 

в установленных законом сферах общественной жизни (официальное 

делопроизводство, судопроизводство, правотворчество, образование и иных). 

Население – объект властвования, представляющий собой совокупность 

индивидов, постоянно или временно находящихся на территории государства и 

подчиняющихся его юрисдикции (регулирование поведения, налогообложение, 

принуждение), выступающий источником власти и участником политической 

системы в статусе народа.  

Международное признание – это односторонний политический акт 

государства, основанный на свободном его волеизъявлении, демонстрирующий 

его готовность вступить с другим субъектом международного взаимодействия в 

официальные, основанные на международном праве, отношения, установить и 

поддерживать в постоянном режиме дипломатические, консульские, торговые и 

иные отношения. Признание не создает субъекта международного права, а 

только позволяет взаимодействовать с квазигосударственным образованием. 

Признание имеет декларативный характер. 

Армия – это система военизированных формирований, специально 

созданных для защиты государства, его суверенитета, безопасности и 

территориальной целостности, как посредством наступательных, так и 

оборонительных действий, включающих в себя как подразделения 

Министерства обороны государства (в узком понимании), так и при 

необходимости – пограничные войска, силы службы безопасности, войска 

национальной гвардии (в широком понимании). 
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§ 1.3. Функции и механизм государства 

 

Схема 22. Классификация функций государства. 

 

 
 

Схема 23. Признаки функций государства. 

 

 

По территории действия

Общегосударственные Локальные

По степени значимости

Основные Второстепенные

По принципу разделения властей

Законодательные Исполнительные Судебные

По специфике объекта воздействия

Экономические Политические Идеологические Социальные Культурные 

По сферам направленности

Внутренние Внешние

По продолжительности действия

Постоянные Временные

сложились в течение длительного времени и обозначили 
стабильную предметную деятельность по обеспечению 
функционирования важнейших сфер жизни общества

указывают на монопольный характер применения комплекса 
властных  методов воздействия на общественные отношения 

(принуждение, убеждение, поощрение) 

исчерпывающий характер функций в виде закрытого 
законодательно установленного перечня

предназначение функций состоит в осуществлении целей и задач 
государства на каждом этапе существования общества

функция государства порождается общим основанием в рамках 
конкретного направления деятельности по обеспечению 

различных аспектов благополучия общества 
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Схема 24. Основные внутренние и внешние функции государства. 

 

 
 

Схема 25. Формы осуществления функций государства. 

 

 

Внутренние

Политическая

Экономическая

Социальная

Правоохранительная

Экологическая

Транспортная

Информационная

Борьба с последствиями 
стихийных бедствий

Внешние

Оборона

Внешнеполитическая

Дипломатическая

Внешнеэкономическая

Поддержание 
международного мира

Участие в решении 
глобальных проблем

Правоохранительная

Информационное 
сотрудничество

• правотворческая (создание нормативных 

актов);

• правоприменительная (реализация 

нормативных актов);

• правоохранительная (предупреждение 

правонарушений и привлечение к 

ответственности)

Правовые

• организационно-регламентирующая 

(обеспечение функционирования органов 

государственной власти);

• организационно-хозяйственная 

(техническое, хозяйственное и иное 

материальное обеспечение деятельности 

органа государства);

• организационно-идеологическая 

(идеологическое воспитание, формирование 

общественного мнения и т. п.)

Организационные
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Схема 26. Методы осуществления государственных функций. 

 

 
 

Схема 27.  Механизм государственной власти. 

 

 
 

Схема 28. Признаки государственного аппарата. 

 

 

Убеждение (агитация, пропаганда, личный пример, смягчение 
наказания, материальное стимулирование)

Принуждение (физическое или психическое насилие для 
определенного варианта поведения, подавление)

Поощрение (установление льгот и выгод от определенного 
поведения или деятельности)

Запрещение (воспрепятствование вредной и нежелательной 
для общества деятельности)

Дозволение (публичная демонстрация положительного 
отношения к видам деятельности или отношениям)

Договор (на возмездных началах) для решения 
государственных задач

Элементы механизма государственной власти

Государственные 
учреждения

Государственный 
аппарат

Государственные 
предприятия

Решение задач по обеспечению 

управления государством 

и выполнению государственных 

функций

Сложная структура, включающая 

как горизонтальное, так и 

вертикальное построение системы 

органов

Организация системы и 

функционирование 

государственного аппарата на 

принципе разделения властей

Взаимообратная связь между 

функциями государства и 

государственным механизмом

Признаки
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Схема 29. Принципы организации государственного аппарата. 

 

 
 

Схема 30. Признаки государственного органа. 

 

 
 

Схема 31. Взаимодействия государственного аппарата и общества. 

 

 

Иерархичность Централизм Выборность Коллегиальность

Гласность
Разделение 

властей
Законность Территориальность

Признаки государственного органа

Образуется в порядке, установленном законом

Осуществляет функции государства от его имени

Имеет определенную компетенцию

Обладает властными полномочиями

Характеризуется определенной структурой

Имеет территориальные пределы действия

Устанавливает правовые связи кадрового состава 

Принципы взаимодействия государственного аппарата 

и общественных организаций

Сотрудничество 

Помощь и содействие друг другу

Поиски и достижение компромисса

Координация деятельности
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Схема 32. Виды государственных органов. 
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Перечень основных терминов (глоссарий) к теме 

 

Функции государства – это объективно обусловленные необходимые 

направления деятельности государства, отражающие его сущность и 

социальное назначение, обеспечивающие нормальное функционирование 

общества и его устойчивое прогрессивное развитие, требующее принятия и 

реализации согласованных управленческих решений и действий отдельных 

составных частей государственного механизма.  

Постоянные функции государства – это относительно устойчивые 

направления деятельности государства, реализуемые им на протяжении всех 

этапов его становления, развития и функционирования.  

Временные функции государства – это направления деятельности 

государства, имеющие непродолжительный характер ввиду ситуативной 

актуальности, направленные на решение задач, обусловленных временными 

обстоятельствами (эпидемии, пандемии, эпизоотии, стихийные бедствия и иные 

чрезвычайные ситуации) и прекращающие свое действие с решением этих 

задач.  

Внутренние функции государства – это ключевые направления 

деятельности государства по управлению внутренней жизнью общества, так 

называемые «внутренние дела» (например, установление и поддержание 

стандартов социальной жизни, создание рабочих мест, минимальный размер 

оплаты труда, прожиточный минимум. 

Внешние функции государства – это устойчивые направления 

взаимодействия государства с субъектами международного права за пределами 

его границ на международной арене (международное сотрудничество). 

Основные функции государства – это совокупность приоритетных на 

конкретном этапе развития государства направлений деятельности государства, 

предопределенных его институциональными (конституционными основами) 

характеристиками (социальное, правовое государство и т. п.), выступающих 

условиями его стабильного существования и развития (например, охрана 

государственных границ, обеспечение обороноспособности). 

Второстепенные функции государства – это узкоспециализированные 

направления деятельности государства, выступающие составными частями 

основных функций, конкретизирующие и раскрывающие их содержание 

(например, профессиональный спорт). 

Методы осуществления государственных функций – это совокупность 

правовых приемов и способов легализованного воздействия государства на 

участников общественных отношений с целью реализации определенной 

государственной функции. 

Механизм государственной власти – это особым образом 

структурированная система государственных органов, учреждений и 

организаций, предназначенная для осуществления государственной власти 

посредством реализации задач и функций государства, обладающая свойствами 

иерархичности, целостности, профессионализма. 
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Государственный аппарат – это система органов и должностных лиц 

специально уполномоченных на профессиональной основе практически 

осуществлять функции государства, для чего наделяются государственно-

властными полномочиями и необходимыми материальными и финансовыми 

средствами. 

Государственный орган – это имеющий особую организационно-

правовую форму, структурно обособленный элемент государственного 

аппарата, обладающий необходимыми материально-финансовыми средствами 

для осуществления государственных задач и функций, наделенный 

государственно-властными полномочиями для реализации своей компетенции в 

определенной сфере общественной жизни. 

Органы общей компетенции – это часть государственного механизма в 

виде органов исполнительной власти, наделенных полномочиями по 

управлению на соответствующей территории (общей территории государства 

или территории ее субъектов) всеми отраслями политико-правовой, социально-

экономической, культурно-образовательной, идеологической и иных сфер 

общественной жизни. 

Органы специальной компетенции – это отраслевые и межотраслевые 

органы государственной власти, реализующие узкоспециализированные 

полномочия в отдельных отраслях управления (например, Федеральная 

пограничная служба, Федеральная налоговая служба и т. п.). 

Компетенция органа государственной власти – это совокупность 

государственно-властных полномочий органа государственной власти в 

соответствии с установленными для него нормативно-правовыми актами 

предметами ведения. 

Предмет ведения – это относительно обособленная сфера общественной 

жизни, отрасли управления и хозяйствования, материальные и иные объекты, 

обладающие ценностью и целевым предназначением, находящиеся в 

распоряжении органа власти. 

Законодательный орган государственной власти – это часть 

механизма государственной власти с характерным разделением властей на три 

ветви, осуществляющая на основе делегированных народом полномочий, 

функции по разработке и принятию законодательных актов. 

Исполнительный орган государственной власти – это элемент 

вторичной подзаконной ветви государственной власти, наделенный 

универсальными предметными и организующими полномочиями, 

реализуемыми посредством обеспечения исполнения законов и подзаконных 

актов системой органов управления и исполнения. 

Органы судебной власти – это элементы механизма государственной 

власти, представленные исключительно судами, судьями (мировыми) и 

заседателями (присяжными, арбитражными), которые самостоятельно и 

независимо осуществляют правосудие, обеспечивают верховенство права и 

равновесие других ветвей власти, и выступают основными гарантами прав и 

свобод человека и гражданина. 
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§ 1.4. Типология государств 

 

Схема 33. Основные подходы к типологии государств. 

 

 
 

Схема 34. Основные характеристики цивилизации. 

 

 
 

Схема 35. Влияние культуры на цивилизацию. 

 

 

Подходы к типологии государств

Формационный 
(связан с теорией 

превосходства 
господствующего класса: 

рабовладельцев, 
феодалов, буржуазии, 
партийной верхушки, 

корпорации)

По особенностям 
формы государства

Цивилизационный
(отрицает линейность 

развития и теорию 
прогресса государства, 

считает, что в основе типа 
государства лежат его 
историко-культурные 

общества, а сама 
типология 

неуниверсальна)

Основные характеристики цивилизации

Формирование всеобщей 

социокультурной связи 

всех структурных 

единиц общества 

(индивидов и их групп) 

в противовес их делению  

по отдельным признакам 

(этнос, религия, культура  

и т. п.)

Дифференциация 

сфер 

жизнедеятельности 

в целях обеспечения 

разнообразия 

общественных 

связей

Акцент на поддержание 

преемственности 

поколений как 

пути передачи 

положительного опыта 

общественной жизни 

и основы для прогресса 

и стабильности 

существования

• Цивилизация - это социальная 
организация культуры, механизм ее 
функционирования в обществе; 

• цивилизация требует определенной 
зрелости развития культуры

Взаимодействие 
культуры и 

цивилизации
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Схема 36. Типы цивилизаций. 

 
 

Схема 37. Типы государств на основе формационного подхода. 

 

 
 

Схема 38. Типы государств на основе цивилизационного подхода. 

 

 

Общество без 

цивилизации 

(варварство)

Первобытное 

общество 

(общинный 

строй)

Аграрное 

общество

Индустриальное 

общество

Индустриально-

информационное 

общество

Информационное 

общество

Грядущая стадия 

развития 

общества

Догосударственный тип (первобытно-общинный строй с 

зачатками государственности)

Эксплуататорский тип (рабовладельческое, феодальное, 

буржуазное, капиталистическое государство, в основе 

которого частнособственническое классовое неравенство)

Социалистический тип (коммунистическое государство 

на основах бесклассовости, идеального равенства, где 

общество представляет собой  социально однородную 

общность)

Древневосточные государства

Древнеафинское государство

Древнеримское государство

Средневековое государство

Современное государство
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Перечень основных терминов (глоссарий) к теме 

 

Типология государств – это метод научного исследования, основанный 

на выявлении и систематизации наиболее выраженных ключевых свойств, 

признаков, характерных черт, позволяющих определить относительную 

завершенность конкретного политико-социального образования как 

государственного.  

Тип государства – это относительно устойчивая совокупность 

специфических признаков государства, демонстрирующих его социально-

политическую природу, позволяющая отграничить его от подобных 

государственных образований во вне, а таже от различных обществ, в пределах 

которых государство существует. 

Формационный подход – это направление государственно-правовых, 

социологических, философских, политологических и иных, связанных с ними 

научных исследований, основанное на выявлении и изучении закономерностей 

смены типов государства под влиянием экономического базиса (ядра) 

общества, предопределенного типом производственных отношений и 

классовым составом общества.  

Формация – это обусловленная историческим этапом развития общества 

совокупность основных признаков способа производства и соответствующих 

ему производственных и социально-политических отношений, идеологии и 

правовых институтов. 

Цивилизационный подход – это направление научных исследований в 

сфере государствоведения, политологии, социологии, философии и связанных с 

ними общественных наук, направленное на выявление, обозначение и изучение 

последовательности смены исторических типов государства с учетом 

качественных изменений социокультурной сферы жизнедеятельности 

общества, его духовно-нравственных устоев, религиозных обычаев и традиций, 

правил морали и этики. 

Цивилизация – это совокупность материальных, духовно-нравственных, 

социокультурных, религиозных, морально-этических и иных подобных 

достижений общества в пределах локально определенного исторического этапа 

его развития; синоним культуры; ступень исторического развития общества 

после варварства и дикости. 

Дополнительные критерии классификации типологии государств: а) 

по общим характеристикам (стабильные и нестабильные, новаторские и 

рутинные, с быстрым и медленным темпом общественной жизни, 

функционирующее в стабильной или чрезвычайной обстановке, целостно 

стабильные и склонные к распаду, молодые и традиционные), б) по степени 

правовой защищенности личности (западные, восточные, смешанные), в) по 

особенностям окружающей среды и хозяйствования (рыночные и нерыночные), 

г) влияние религии на общество (атеистические, светские, клерикальные), д) по 

иным политологическим признакам (династические, национальные, 

многонациональные), е) по организации власти (легитимные и нелегитимные). 
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§ 1.5. Форма государства 

 

Схема 39.  Структура формы государства. 

 

 
 

Схема 40. Формы государственного правления и их признаки. 

 

 
 

Э
л

ем
ен

т
ы

 ф
о

р
м

ы
 

г
о

су
д

а
р

ст
в

а

Форма государственного правления - способ организации 
государственной власти

Форма государственного устройства - способ территориальной 
организации государства в пределах государственных границ

Форма государственного (политического) режима - способы 
реализации государственных функций

• Должность главы государства имеет 

единоличную форму;

• срок полномочий монарха пожизненный.

• абсолютный юридический иммунитет 

монарха;

• порядок передачи власти - наследование

Монархия

• правление имет коллективную форму в 

виде системы государственных органов;

• реализуется принцип разделения властей;

• полномочия органов государственной 

власти и должностных лиц имеют 

срочный характер;

• высшие должностные лица и органы 

власти несут перед народом как 

юридическую, так и политическую 

ответственность

Республика

• аристократия - власть лучших в 

интересах  общего блага;

• анархия - безвластие - отрицание 

института государства;

• геронтократия - власть старейших 

граждан;

• деспотия - неограниченная власть 

правителя над жизнью своих подданных

Иные формы
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Схема 41. Виды монархий и их признаки. 

 

Критерий 

сравнения 

Вид монархии 

Ограниченная 
Абсолютная 

Парламентская Дуалистическая 

Глава 

законодательной 

власти 

Парламент Разделена 

между 

парламентом и 

монархом 

Монарх 

Наличие права 

вето монарха на 

решения 

парламента 

Де-юре – есть, 

Де-факто – не 

применяется 

Принадлежит 

монарху в 

ограниченной 

форме 

Нет ввиду 

отсутствия 

парламента 

Право роспуска 

парламента 

Принадлежит 

монарху по 

рекомендации 

правительства 

Принадлежит 

монарху в 

ограниченной 

форме 

Нет ввиду 

отсутствия 

парламента 

Глава 

исполнительной 

власти 

Де-юре – монарх, 

Де-факто - 

правительство 

Монарх 

 

Главу 

правительства 

назначает 

Монарх с учетом 

результатов 

выборов в 

парламент 

Монарх 

 

Ответственность 

правительства 

Перед 

парламентом 

Перед монархом 

 

Примеры Великобритания, 

Япония (империя), 

Дания, Бельгия, 

Испания, 

Люксембург 

(Великое 

Герцогство 

Люксембург), 

Норвегия, 

Нидерланды, 

Швеция, Андорра 

Монако, 

Лихтенштейн, 

Марокко 

(королевство), 

Бутан, 

Иордания 

(Иорданское 

Хашимитское 

Королевство), 

Эсватини 

(королевство 

Свазиленд), 

Непал 

Бахрейн, Кувейт, 

Катар (но есть 

конституция), 

Бруней 

(султанат), 

Саудовская 

Аравия,  

Оман (султанат), 

Объединенные 

Арабские 

Эмираты, 

Бахрейн 

(королевство), 

Ватикан 

(теократия без 

классических 

признаков 

монархии) 
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Схема 42. Основные признаки абсолютной монархии. 

 

 
 

Схема 43. Преимущества и недостатки монархии. 

 

Преимущества Недостатки 

Единство и прочность  

системы власти 

Преемство власти зависит от рождения, 

а не от способностей преемника 

Монарх аполитичен,  

стоит над партиями,  

политически непредвзят 

Монарх не несет какой-либо 

ответственности перед  

кем бы то ни было 

Больше возможностей для 

долгосрочных преобразований 

Может создать условия для диктатуры 

Правопреемник известен заранее и 

политическая ситуация предсказуема 

Семья монарха привилегированна по 

сравнению с кем бы то ни было в стране 

Быстрота принятия и реализации 

решений 

Фаворитизм 

Случайные люди не смогут получить 

доступ к власти ввиду наследования, 

наследник готовится к власти 

Нет формального закрепления 

плюрализма мнений, а, следовательно, 

его судебной защиты 

Личная заинтересованность монарха 

в процветании государства, как его 

наследии для его потомков 

Требуются расходы на содержание, как 

правило, государственные 
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Представительные учреждения ликвидированы, но могут быть 

созданы некоторые из них в качестве совещательных

Монарх олицетворяет единство нации и историческую 
преемственность государственности на международной арене

Государство вправе вмешиваться в вопросы частной жизни граждан

Созданы полиция и аппарат чиновников

Чиновники наделены властью, назначаются и отстраняются от власти 

монархом

Нет юридических ограничений власти монарха

Монарх возглавляет армию и ею распоряжается
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Схема 44. Виды и признаки республики. 

 

Критерий 

сравнения 

Основные виды республик 

Президентская Смешанная Парламентская 

Порядок 

избрания 

Президента 

Всенародное голосование 

(выборы) 

Парламентское 

голосование 

Порядок 

формирования 

Правительства 

Президентом Совместно 

Президентом и 

Парламентом 

Парламентом 

Ответственность 

Правительства 

Перед 

Президентом 

Перед Президентом 

и Парламентом 

Перед 

Парламентом 

Право роспуска 

Парламента 

Отсутствует у 

президента 

Президент вправе распустить 

Парламент 

Должность 

премьер-

министра 

Нет Есть 

Объем 

полномочий 

Президента по 

отношению к 

ветвям власти 

Глава 

государства и 

глава 

исполнительной 

власти 

Глава государства, 

верховный 

главнокомандующий, 

гарант прав и свобод 

человека и 

гражданина как 

надвластная 

структура с 

определенными 

законодательными и 

исполнительными 

полномочиями, 

полномочий в сфере 

судебной власти 

(например, 

назначение судей) 

Президент -

ритуальная 

фигура, 

полномочия 

номинальные, 

действия по 

рекомендации 

парламента 

Примеры США, Бразилия, 

Армения, Кипр, 

Казахстан, 

Ангола, Иран, 

Аргентина, 

Бенин, Боливия, 

Ботсвана, Перу, 

Венесуэла, 

Гондурас, Чили, 

Индонезия и др. 

Россия, 

Азербайджан, 

Алжир, Гаити, 

Конго, Египет, 

Литва, Мозамбик, 

Монголия, Нигер, 

Португалия, 

Румыния, Сирия, 

Украина, Франция, 

Конго, Шри-Ланка и 

др. 

Чехия, 

Финляндия, 

Хорватия, 

Сербия, 

Сингапур, 

Самоа, 

Молдавия, 

Мальта, Ливан, 

Италия, 

Ирландия, 

Израиль и др. 
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Схема 45. Формы территориального устройства. 

 
 

Схема 46. Признаки унитарного государства. 

 

 
 

 

 

 

Виды форм 

государственно-

территориального 

устройства

Сложные 

государства

Федерации

Национальные

Территориальные

Национально-

территориальныеКонфедерации

Простые 

государства
Унитарные 

государства

Централизованные

Децентрализованные

Территория государства делится на 

административно-территориальные единицы, 

не обладающие суверенитетом

Единая система государственного аппарата 

Единое гражданство

Единая система права, единая система 

законодательства

Единая налоговая и кредитная система

Допускается национальная автономия для 

проживающих на его территории этносов
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Схема 47. Обязательные признаки федерации. 

 

 
 

Схема 48. Факультативные признаки федерации. 

 

 
 

Схема 49. Виды федераций по основанию возникновения. 

 

 

Субъекты федерации обладают политико-правовой 

самостоятельностью (формируют собственные органы власти, 

реализуют правотворчество)

Государственная власть разграничена по вертикали с 

установлением системы сдержек и противовесов между 

федеральным центром и субъектами федерации

Существует два уровня высших органов власти: федеральный и 

субъектов федерации

Государственно-правовое единство: единое экономическое и 

политическое пространство, прямое действие федеральных 

законов на всей территории федерации,  единство правового 

статуса граждан и т. д. 

Собственные конституции у субъектов федерации 
с учетом их особенностей

Самостоятельные судебные системы на уровне 
субъекта федерации

Возможность введения гражданства субъекта 
федерации

Ассиметричный конституционный статус членов 
федерации

Договорная - создана на основе союзного соглашения об 
объединении самостоятельных субъектов международного права 
с последующей утратой ими суверенитета

Конституционная - создана на основе акта провозглашения уже 
существующего государства, состоящего из отдельных субъектов 
федерации (Россия)
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Схема 50. Разграничение простых и сложных государств. 

 

Критерий 

разграничения 

Форма государственного устройства 

Унитарное 

государство 

Федеративное 

государство 

Конфедеративное 

государство 

Состав 

государственной 

территории 

Единая 

территория, 

монополия на 

изменение 

внутренних 

границ у 

центральной 

власти 

Единая территория 

государства состоит 

из территории его 

субъектов с 

возможностью 

изменения 

внутренних границ 

с согласия 

субъектов 

Нет единой 

территории 

Конституция как 

основной закон 

Единая, одна Единая конституция 

как основной закон 

и конституции 

субъектов ей не 

противоречащие 

Нет единой 

конституции 

у участников 

конфедерации 

Гражданство Единое, одно Возможно двойное. 

В России единое, 

одно 

Нет единого 

гражданства. У 

каждого члена 

конфедерации 

свое гражданство 

Характер 

политической 

самостоятельности 

Единый Универсальная 

политическая 

самостоятельность 

федерации с 

ограниченной 

самостоятельностью 

субъектов в 

пределах их ведения 

Нет единой 

политической 

самостоятельност

и членов 

конфедерации. 

Есть 
самостоятельность 
каждого члена. 

Правовая система Единая, одна Два уровня 

правовой системы: 

федеральный 

(обладает 

верховенством), 

региональный (в 

пределах 

предоставленных 

полномочий) 

Нет единой 

правовой 

системы 

Судебная система Единая, одна Два уровня 

(федеральный и 

региональный) 

Нет единой 

судебной 

системы 
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Схема 51. Сущность политического режима. 

 

 
 

 

Схема 52. Место и значение политического режима в общественной жизни. 

 

 

Обеспечивает

Сохранение определенной 

формы государственного 

правления и организацию 

макросоциальных процессов

Стабильность и развитие 

политической системы

Управляемость граждан, 

динамику и направленность 

общественных отношений

Достижение целей политики, 

реализацию интересов 

властвующей политической 

элиты и большинства 

населения

Определяется

Развитием, содержанием и характером 

политической, экономической, 

социальной и духовной жизни 

общества 

Структурированностью правящей 

политической элиты

Состоянием отношений народа и 

бюрократов (аппарата чиновников)

Развитостью общественно-

политических традиций и 

политической культуры

Господствующим в обществе типом 

легитимности политической власти

Состоянием прав и свобод человека

Показывает степень  

свободы личности в 

обществе и 

государстве (объем 

прав и обязанностей)

Показывает форму и 

степень реального 

участия личности в 

жизни общества и 

государства

Определяет 

отношения между 

обществом и 

государством
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Схема 53. Виды политических режимов. 

 

 
 

Схема 54. Факторы формирования определенного политического режима. 

 
 

Доминирующий в обществе тип легитимности

Развитость  общественно-политических традиций, политического сознания и 

поведения в обществе

Состояние отношений с бюрократией (чиновниками)

Структурированность правящей элиты

Уровень развития и интенсивность общественно-политической жизни 
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Схема 55. Соотношение признаков основных политических режимов. 

 

Соотношение политических режимов 

Критерии Демократический Авторитарный  Тоталитарный  

Законодательство Политический 

плюрализм. 

Развитая система 

законов 

Система законов 

слабо разработана 

Система законов 

минимальна 

Полномочия главы 

государства 

Строго ограничены Практически не 

ограничены 

Фактически не 

ограничены 

Представительные 

органы 

Широкий круг 

полномочий  

Марионеточные Отсутствуют или 

марионеточные 

Разделение властей Реализовано Формально 

признается 

Отвергается 

Полномочия 

местных органов 

власти 

Максимальные Формально 

широкие 

Отвергаются или 

минимальны 

Партии Многочисленны Одна массовая Одна правящая 

Идеология Политический 

плюрализм 

Одна официальная 

идеология 

Государственная 

идеология 

Права и свободы Разрешено все, что 

не запрещено 

Разрешено то, что 

не запрещено и не 

политика 

Разрешено то, 

что указано 

властью 

Карательные 

органы 

Строго 

регламентированы 

Тайный 

политический 

сыск 

Политические 

репрессии 

 

Схема 56. Показатели и критерии стабильности политического режима. 

 

 
 

 

Показатели

• Высокий уровень легитимности 

политическрй власти;

• устойчивость и эффективность 

государственного управления;

• интегрированность политической 

элиты в социальные отношения;

• равновесие и баланс социально-

политических сил в обществе;

• частота социальных кризисов и  

конфликтов в обществе

Критерии

• Срок пребывания правящей 

политичекой элиты у власти;

• социальная база политического 

режима;

• характер и содержание 

взаимодействия ветвей 

государственной власти;

• содержание, характер и способы 

взаимоотношений политических 

сил, их роль в парламенте и 

обществе
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Схема 57. Особенности авторитарного режима. 
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Схема 58. Основные признаки демократического режима. 

 
Схема 59. Признаки недемократического режима. 

 
 

 

Народ - единственный источник власти

Все равны перед законом и судом

Принцип разделения властей

Политический плюрализм (множество партий)

Институт периодических выборов 

Средства массовой информации свободны и 

независимы

Имеют место признаки правового государства и 

гражданского общества

Рыночная экономика

Принцип гласности в деятельности органов 

государственной власти

Контроль над всеми сторонами частной и общественной жизни

Однопартийность, отсутствие оппозиции, обязательная идеологя

Права и свободы провозглашены, но не соблюдаются

Цензура и монополия на средства массовой информации

Методы осуществления власти принудительные

Экономика централизованная, командно-административная
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Перечень основных терминов (глоссарий) к теме 

 

Форма государства – это совокупность способов и методов организации, 

распределения и осуществления государственной власти, выраженная в 

единстве формы государственного правления, формы государственно-

территориального устройства и формы политического режима, отражающих 

степень участия народа в реализации власти. Понятие собирательное, отвечает 

на вопросы о природе власти, кому она принадлежит, в чьих интересах 

осуществляется, кто ее носитель, какие структуры ее реализуют и как они 

взаимодействуют с обществом и друг с другом, как власть территориально 

устроена, как власть относится к личности и ее интересам и многие другие. 

Монархия – это форма государственного правления, при которой 

верховная несменяемая власть безраздельно и бессрочно принадлежит одному 

лицу, занявшему свою должность в установленном порядке престолонаследия и 

не несущему ни перед кем ни юридической ни политической ответственности.  

Абсолютная монархия – разновидность монархической формы 

правления, при которой абсолютная верховная власть принадлежит 

безраздельно одному лицу и формально, и фактически. 

Ограниченная монархия – это разновидность монархической формы 

правления, при которой власть монарха ограничена в определенной сфере 

государственной власти, как правило, существованием и функционированием 

определенным образом парламента. 

Парламентская монархия – это разновидность ограниченной 

монархической формы правления, при которой власть монарха ограничена во 

всех сферах государственной власти путем передачи законодательной власти 

парламенту, а исполнительной власти – правительству. В парламентской 

монархии монарх – символ нации, ритуальная фигура, его подпись на 

документах требует контрасигнатуры (придание акту монарха юридической 

силы путем дополнительного заверения подписью премьер-министра или иного 

уполномоченного лица). 

Дуалистическая монархия – это разновидность ограниченной 

монархической формы правления, при которой верховная государственная 

власть формально разделена между законодательным представительным 

органом власти и монархом, реализующим полномочия исполнительной власти 

с правом абсолютного законодательного вето и сохраняющим широкие 

властные полномочия в силу центрального места в политической системе 

общества. 

Аристократия – это форма государственного правления, при которой 

власть принадлежит высшему привилегированному слою господствующего 

класса, элитарному меньшинству – так называемой знати (родовой, 

рабовладельческой, феодальной, рабочей аристократии), обладающей 

свойствами бескорыстия, добродетели и действующей в интересах общего 

блага. 
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Геронтократия – это форма государственного правления, при которой 

власть сосредотачивается в течение длительного периода времени в руках 

старейших, глубоко пожилых людей (например, в эпоху СССР Л.И. Брежнев, 

Ю.А. Андропов, К.У. Черненко и др.). 

Анархия – форма леворадикального политического правления, при 

котором отрицается необходимость государства и власти как таковых для 

организации и нормального функционирования в целом общества и отдельной 

личности. Анархизм как общественно-идеологическое течение отрицает 

потребность общества в политико-правовой организации и считает 

безгосударственность естественной формой существования общества. 

Охлократия – это форма правления, при которой власть не способна 

противостоять социальным низам общества, в своей политике идет у них на 

поводу, фактически принадлежит толпе и ее главарям, это власть насилия и 

беззакония. Охлократия может быть либо результатом деградации демократии, 

либо отражает специфический опыт реализации отдельных демократий.  

Деспотия – это форма самодержавного не ограниченного законом 

государственного правления, при которой правитель, обожествляемый монарх 

является не только главой государства, но и господином в отношении своих 

подданных, который определяет их судьбу, выступает единым и единственным 

собственником всего достояния государства (например, Вавилон, Ассирия). 

Джамахирия – это специфическая форма социального и 

государственного устройства, в которой власть принадлежит народным массам, 

а само государство представляет собой федерацию коммун, представленных 

народными комитетами и народными конгрессами во Всеобщем народном 

конгрессе (введенная и реализованная Муаммаром Каддафи в 

Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирии). 

Диархия – это форма политико-правовой организации (римского) 

государства, при которой равенство статуса двух высших должностных лиц 

государства формирует двоевластие (например, монарх и сенат, президент и 

премьер-министр). 

Тирания – это противоречивая форма государственного правления, при 

которой власть принадлежит единолично тирану, захватившему ее при помощи 

вооруженной силы, отличается жестокостью и произволом, но при этом 

ограничивает роскошь и сглаживает имущественные противоречия между 

народом и аристократией, допускает конфискацию имущества и развивает 

торговлю и производство. 

Республика – это разновидность формы государственного правления, 

при которой власть принадлежит всенародно избираемым или назначаемым 

уполномоченными народом представительным коллективным или 

единоличным органам власти на основе принципов выборности, сменяемости, 

срочности, верховенства права и закона, ответственности перед избирателями, 

которые обладают политическими и личными правами и свободами. 

Президентская республика – это разновидность республиканской 

формы государственного правления, при которой верховная власть 
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принадлежит всенародно избранному президенту, который является и главой 

государства, и главой исполнительной ветви власти, формирует ответственное 

перед ним правительство и координирует все ветви власти независимо от 

партийного состава парламента, но с запретом на его роспуск.  

Парламентская республика – это разновидность республиканской 

формы государственного правления, при которой право формирования 

подконтрольного и ответственного ему правительства принадлежит 

исключительно парламенту в лице партийного большинства, который также 

назначает номинального главу государства в лице президента. 

Смешанная республика – это разновидность республиканской формы 

государственного правления, при которой последовательно сочетаются 

признаки президентской и парламентской республик, всенародно избираемый 

президент обладает широким кругом реальных полномочий, а исполнительная 

власть формируется совместно президентом и парламентом с установлением ее 

ответственности перед ними. 

Суперпрезидентская республика – это особая разновидность 

республиканской формы государственного правления, отличающаяся 

сосредоточением неограниченных государственно-властных полномочий в 

руках президента, который является практически несменяемым главой 

государства, главой правительства, главой правящей партии при отсутствии 

независимого суда. 

Теократия – это разновидность формы государственного правления, при 

которой политическая власть принадлежит духовенству или главе церкви 

(например, Ватикан) и сопровождается религиозной регламентацией всех сфер 

общественной и частной жизни, религиозным правом и судопроизводством. 

Унитарная форма государства – это разновидность формы 

территориально-государственного устройства, при которой государство 

характеризуется единством, неделимостью и целостностью власти, с 

возможностью деления территории по административно-территориальному 

принципу без наделения указанных единиц какой-либо политической или 

экономической самостоятельностью. 

Федерация – это разновидность сложной формы территориально-

государственного устройства, при которой на добровольных началах 

самостоятельные территориальные или государственные образования 

объединяются в единое целое на договорных началах или на основе акта 

провозглашения, и объявляют себя союзным государством, приобретающим 

свойства субъекта международного права, но с сохранением за своими 

административно-территориальными единицами определенного объема 

политической и экономической самостоятельности. 

Конфедерация – это разновидность сложной формы территориально-

государственного устройства, представляющая собой форму 

межгосударственных отношений, временный государственно-правовой союз 

суверенных государств, образованной на договорных началах для достижения 

определенных общих целей (политических, экономических, военных и др.). 
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Империя – это разновидность сложной формы территориально-

государственного устройства многонационального государства, созданного 

путем присоединения, захвата или удержания в своем составе других 

государственных образований или территорий, при которой власть над 

политико-территориальными единицами жестко централизована на основе 

государственно-образующего народа. 

Протекторат – это полуколониальная разновидность сложной формы 

территориально-государственного устройства государства, основанного на 

неравноправном договоре государства-протектора и зависимого государства, по 

которому первое реализует по отношению ко второму важнейшие сферы 

государственного регулирования (политическая власть и внешние сношения, 

экономическая политика и налогообложение, правосудие, верховное военное 

командование и т. п.). 

Форма политического режима – это специфическая система приемов, 

способов, методов осуществления политической власти и взаимодействия 

государства и общества, при которой итоговое политическое положение 

общества характеризуется взаимодействием и противоборством различных 

политических структур общества, разнообразием и функционированием 

политических институтов гражданского общества и правового государства, 

уровнем развитости их демократизма или антидемократизма. Политический 

режим – это средства и способы властвования, это функциональная 

характеристика политической власти. 

Демократия – это форма государственно-политического режима, 

политическая идеология, основанная на признании власти большинства и его 

контроля над государственно-политическими структурами, признающая народ 

единственным источником власти и суверенитета, наделяющая народ правом 

участия в государственных делах непосредственно или опосредованно. 

Разрешено все, что не запрещено. 

Тоталитаризм – это форма государственно-политического режима, 

политическая идеология, характеризующаяся абсолютным контролем со 

стороны государства за всеми сторонами общественной жизни, отсутствием 

демократических прав и свобод, политическим насилием, отсутствием 

оппозиции и преследованием за инакомыслие, тотальным контролем за 

мышлением и поведением людей, милитаризацией общественной жизни и 

агрессивным поведением на международной арене. Запрещено все, что не 

разрешено. 

Авторитаризм – это форма государственно-политического режима, 

политическая идеология, характеризующаяся личной или узкогрупповой 

диктатурой, блокирующая связь между управляющим и управляемым, 

назидательно сверху формирующая общественные отношения на основе 

концентрации власти в руках одного человека или органа (группы), не 

признающих значение представительных структур власти. Власть 

централизована, безапелляционно-командная, требует безусловного 

повиновения. Разрешено все, что не политика. 
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ГЛАВА 2. ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ И СУЩНОСТЬ ПРАВА 

§ 2.1. Понятие и происхождение права 

 

Схема 60. Понятие права. 

 

 
 

Схема 61. Основные атрибуты сущности права. 

 

 

• Установленные и систематизированные 

государством общеобязательные правила 

поведения субъектов общественного 

взаимодействия, регулируемые и 

охраняемые при необходимости его 

силой

В объективном 

смысле

• Вид и мера возможного поведения 

участника отношений, подлежащие 

правовому воздействию со стороны 

государства (личное, персональное) и 

гарантированное им

В субъективном 

смысле

Регулятивное предназначение, т. к. право 

существует внешне, но может быть реализовано  

только в поведении тех, кому адресовано, т. е. 

согласует желаемое и должное

Нормативный характер, т. к. право воздействует 

на поведение адресатов через норму (модус 

должного)

Информационная природа, т. е. право передает  

объективированные сигналы со стороны 

государства (офциальные источники) в адрес 

субъекта воздействия о должном состоянии 

социальной жизни
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Схема 62. Основные теории сущности права. 

 

Естественно-правовая - право существует 

естественно в силу существования общества

Либеральная - право есть свобода по порядку 

предоставления, но ограниченная нормами

Историческая - право есть продукт эволюции 

общества и его воли

Классовая - право есть воля господствующего 

класса, возведенная в закон

Нормативистская - право есть продукт 

государственной воли в виде норм для общества

Социологическая - право есть организованная 

государством в виде норм защита его интересов

Психологическая - право есть императивно-

атрибутивные переживания людей

Общесоциальная - право есть возведенная в 

закон воля всего общества, всех его членов

Экзистенциалистическая - право есть 

специфический модус (способ) бытия человека 

Этическая - право есть требуемый государством 

обязательный минимум добра

Регулятивная - право есть унивесальный 

регулятор внутри общественной коммуникации 
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Схема 63. Право в системе социальных норм. 

 

 

Классификация социальных норм 

 

Характер 

регулируемых 

общественных 

отношений 

Содержание 

сферы 

регулируемых 

отношений 

Способы 

образования 

Способы 

закрепления и 

выражения 

Нормы морали Политические Стихийный Письменный 

Обычаи Организационные 

Корпоративные 

нормы 

Этические 

Сознательный Устный 

Нормы права Эстетические 

Другие Другие 

 

Схема 64. Соотношение права и политики. 

 

 
 

 

ПОЛИТИКА

Определяет направления и цели развития и 

совершенствования права.

Создает условия для нормативной 

деятельности, закрепляет нормы права в 

обязательных нормативных актах.

Обеспечивает реализацию права, его норм и 

правил, контроль их выполнения.

ПРАВО

Обеспечивает законность, легитимацию и 

социальную поддержку политики, нейтрализует 

несогласных.

Согласует ограничение политики от 

субъективизма и волюнтаризма, подчиняет 

политику интересам прогресса общества.

Является средством, инструментом политики.
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Схема 65. Теории происхождения права. 

 

 

Теологическая - право есть продукт божественной воли, в силу 

чего неоспоримо, свято, обязательно (Фома Аквинский и др.) 

Патриархальная - право есть продукт разрастания одной семьи, 

где отец - глава семьи становится главой государства (Аристотель 

и др.) 

Договорная - право есть результат заключенного общественного 

договора о передаче народом части своих полномочий в обмен на 

мир и безопасность (Гуго Гроций, Жан-Жак Руссо и др.)

Психологическая - право есть продукт психологических 

переживаний человека о долге перед другими (Лев Петражицкий 

и др.)

Теория насилия - право есть результат завоевания одним 

обществом другого (Людвиг Гумплович, Шарль Фурье и др.) 

Историческая - право есть не произвол власти, а продукт 

эволюции общества (Фридрих Карл фон Савиньи и др.)  

Классовая - право есть воля господствующего класса, 

возведенная в закон и основанная на его материальном 

превосходстве (Карл Маркс, Фридрих Энгельс и др.) 

Ирригационная - право есть ответ на потребность выполнять 

значительный объем общественных работ в интересах 

выживания общества (Карл Август Виттфогель и др.) 

Расовая - право есть господство воли высшей расы над низшими 

в силу нравственного и физического превосходства первых 

(Жозеф Артюр де Гобино, Фридрих Ницше и др.) 



 

49 
 

Схема 66. Причины происхождения права. 

 

 
 

Схема 67. Основные пути возникновения права. 

 

 
 

Необходимость формального закрепления 

личной свободы человека  

Необходимость гарантирования процесса  

реализации интересов человека 

Необходимость дифференциации 

общественных связей

Необходимость установления преимущества  

общественного над государственным 

Необходимость установления баланса 

"запрета" и "дозволения"

Восточный путь

Сильное влияние традиций 

на право

Возникновение и развитие 

под воздействием религии 

и нравственности

Государство поглощает 

личность и собственность

Акцент на  обязывании, 

права и свободы не развиты 

и не приоритетны

У государственного аппарата 

максимальный объем 

возможностей

Европейский путь

Обычное право 

существует наряду с 

законодательством и 

прецедентами

В основе права 

суверенитет личности и 

частной собственности

Личные права 

первостепенны по 

сравнению с 

коллективными
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Перечень основных терминов (глоссарий) к теме 

 

Сущность права – это предопределенное природой данного социального 

феномена его предназначение, целеполагание и функционирование в обществе. 

Право – это предопределенный природой внешнего мира модератор (как 

средство контроля взаимодействия), регулирующий социально полезные 

общественные коммуникации, имеющие свойства общей значимости, 

универсальности, повторяемости и устойчивости, посредством придания этому 

социальному взаимодействию юридической формы с возможность 

монопольного принуждения со стороны государства, установления для него 

определенных идеологических начал (принципов). 

Право в субъективном смысле – это мера возможного (дозволенного) 

поведения субъектов правоотношений, реализуемая под защитой государства. 

Правомочие – это структурный элемент содержания субъективного 

права, представляющий собой определенную юридически обеспеченную 

возможность индивида удовлетворить свои интересы посредством собственных 

действий, притязаний на защиту со стороны государства нарушенных прав и 

интересов, требований к третьим лицам. 

Право в объективном смысле – это система формализованных и 

существующих в объективной (не зависящей от воли субъекта) форме правил, 

закрепленных в нормативных актах и иных источниках права. 

Правовая культура – это объективное отношение общества к праву, 

сформированная им совокупность его юридических ценностей, определяемых 

уровнем и качеством правовых знаний, правовых ценностей, правовых 

ориентиров и  убеждений в поведении, как отдельных членов общества, так и 

всего общества в целом; это оценка значимости права для существования и 

развития общества, понимание его ценности, внедрение его принципов в 

общественное сознание на уровне идеологии, уважение к его требованиям и 

уверенность в его справедливости. 

Правосознание – это специфическая форма общественного сознания 

(наряду с политическим, научным, религиозным, эстетическим, нравственным 

и философским), отражающая в чувствах, эмоциях, идеях и взглядах 

субъективные переживания человека по поводу реальной и желаемой правовой 

действительности.   

Правовое поведение – это система поведенческих актов субъектов, 

сформированная и функционирующая исключительно в правовой сфере под 

воздействием правового регулирования, и в зависимости от его последствий 

может иметь правомерный или неправомерный характер. 

Правопорядок – это показатель эффективной реализации законности 

через законопослушание субъектов права, осуществляющих свое 

взаимодействие в полном соответствии с требованиями нормативных правовых 

актов без злоупотребления правами и свободами; это конечный результат 

правового воздействия на общественные отношения, придающего им 

юридическую упорядоченность, предсказуемость, урегулированность. 



 

51 
 

§ 2.2. Признаки и функции права 

 

Схема 68. Признаки права. 

 

 
 

Нормативность - моделирование поведения субъектов правового 

воздействия через установление его неперсонифицированности, 

типичности, всеобщности, обязательности, обусловленной 

универсальности

Общеобязательность - категоричность, строгость и монополизм  

государственного принуждения в волевом установлении  должного 

и возможного образца поведения всех членов общества с опорой на 

их сознательность, дисциплинированность и организованность  

Обеспеченность государственным (или от его лица) 

принуждением - организованное и целенаправленное правовое 

воздействие государства на субъекта права посредством 

применения к нему неблагоприятных мер, ограничивающих его 

свободу усмотрения  с целью подчинения государственной воле

Формальная определенность - четко выраженная внешняя форма 

существования в виде официальных письменных актов, имеющих 

признаки  стабильности, четкости, сохранности первоначально 

заложенного  законодателем смысла, и исходящих от 

уполномоченных субъектов

Системность - целенаправленная структурированность, 

упорядоченность, взаимосвязь, внутренная непротиворечивость и 

иерархичность всего массива нормативных актов государства

Интеллектуально-волевой характер - согласованное и 

упорядоченное выражение государством осознанных, желаемых и 

бесконфликтных потребностей индивидуумов

Эталонность - определенный государством независимо от воли 

субъектов права масштаб (мерило) их внешней свободы, 

предоставленный  и ограниченный государством   
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Схема 69. Функции права. 

 
 

Схема 70. Признаки функций права. 

 

 

Функции

Общесоциальные

Политическая

Экономическая

Воспитательная

Информационная

Коммуникативная 

Социального 

контроля

Культурно-

историческая

Собственно юридические

Охранительная

Карательная

Ограничительная

Восстановительная

Компенсационная

Регулятивная

Статическая 

(закрепляет отношения 

нормами права)

Динамическая 

(обеспечивает движение  

уже закрепленных 

отношений и 

возникновение новых)

Оценочная

Направленность активного воздействия на 

общественные отношения  

Предопределенность сущностью и назначением права 

для общественных отношений  

Связь с основными задачами определенного этапа 

развития общества

Постоянство действия во времени и пространстве
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Схема 71. Система функций права. 

 
 

Схема 72. Классификация правовых (внутренних) функций права. 
 

 
Схема 73. Классификация общесоциальных (внешних) функций права. 

 

 

С
и

ст
ем

а
 ф

у
н

к
ц

и
й

 п
р

а
в

а Общеправовые: свойственны всей системе права

Межотраслевые: реализуются в рамках двух (или нескольких) 

отраслей права 

Отраслевые: реализуются в рамках одной отрасли права

Институциональные: реализуются в пределах одного правового 

института

Нормативные: свойственные норме права

Правовые 

(внутренние) 

функции

Основные 
Регулятивная 

Охранительная 

Дополнительные

Компенсационная 

Восстановительная

Ограничительная 

Общесоциальные 

(внутренние) 

функции

Основные
Экономическая

Политическая

Воспитательная

Дополнительные

Культурная 

Информационная

Контрольная 
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Схема 74. Направления воздействия регулятивной функции права. 

 

 
 

Схема 75. Направления воздействия охранительной функции права. 

 

 
Схема 76. Подходы в определении функций права. 

 

 

Закрепляет формат отношений государства и общества

Развивает общественные отношения в соответствии с 

задачами государства

Запрещает отношения, не соотвествующие задачам 

и функциям государства

Формулирует запреты в отношении 

противоправного поведения

Устанавливает и применяет санкции за 

противоправное поведение

Охраняет наиболее важные политические, 

экономические и личные отношения

Информирует общество о принятии под охрану 

государства определенных ценностей

Упорядочивает привлечение к юридической 

ответственности и применения мер принуждения

Юридический: функции права 

- это основные направления 

его воздействия на отношения

• общеправовые

• межотраслевые

• отраслевые

• институциональные

• норм права

• информационные,

• социальные и др.

Регулятивно-управленческий: 

право регулирует и управляет 

поведением людей через 

нормы права

• обеспечение порядка, мира и 

безопасности людей

• разрешение конфликтов между 

участниками отношений

• обеспечение свободы человека 

и личности
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Перечень основных терминов (глоссарий) к теме 

 

Признаки права – это совокупность его специфических черт, 

характеризующих его как особую систему нормативного регулирования и 

позволяющих отграничивать его от иных социальных регуляторов. 

Функции права – это производные от сущности и социального 

назначения права основные направления правового воздействия на 

общественные коммуникации, отражающие такие существенные черты права 

как нормативно-регулятивный и управленческий характер, а таже его 

служебный характер по отношению к обществу. 

Регулятивная функция права – это установление, организация и 

координация социально предпочтительных моделей поведения членов 

общества, обеспечивающих его стабильное существование. 

Охранительная функция права – это направление правового 

воздействия, представлявшее собой обеспечение, охрану и защиту наиболее 

значимых и важных общественных связей и вытеснение неправомерного 

поведения угрозами применения санкций, установлением запретов, 

привлечением к юридической ответственности. 

Компенсационная функция права – это направление воздействия права, 

реализующее различные средства возмещения утраченного материального 

положения или интереса.  

Экономическая функция права – это основные направления 

воздействия права на экономические связи в обществе с целью придания им 

свойств надежности, справедливости и эквивалентности. 

Политическая функция права – это основные направления воздействия 

права на отношения власти и подчинения политического большинства и 

меньшинства, различных социальных групп, в том числе национальных. 

Воспитательная (идеологическая) функция права – это формирование 

идеологии различного уровня и социальных общностей с целью оказания 

воздействия на мысли и чувства участников социальной коммуникации. 

Культурная функция права – это сохранение, концентрирование и 

развитие духовно-нравственных ценностей и достижений общества в мировом 

и национальном масштабе в целом для передачи последующим поколениям. 

Информационная функция права – это система мероприятий по 

правовому информированию участников правоотношений о социально-

полезных формах их поведения и взятых под защиту государства благах и 

интересах. 

Контрольная функция права – это поддержание и стимулирование 

приемлемого и одобряемого государством поведения с одновременным 

ограничением нежелательного и общественно вредного поведения. 

Оценочная функция права – это направление воздействия права на 

общественные отношения, выступающее критерием определения 

правомерности или неправомерности поведения индивидуума с обществом, 

государством и иными индивидуумами. 
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§ 2.3. Источники права 

 

Схема 77. Классификация источников права. 

 

 
 

Схема 78. Виды юридических источников права. 

 

 

Материальные
(материальные условия жизни общества, определяющие 

содержание норм права)

Идеологические
(представление о должном содержании отношений в виде 

принципов права, правосознания, правовой науки) 

Исторические
(правовые акты прошлых лет, памятники права)

Специально-юридические (формальные)
(форма внешнего выражения и существования норм права)

Правотворческие
(жизненные обстоятельства, понуждающие правотворческий орган 

развивать систему права)

Нормативный правовой акт

Правовой прецедент (судебный, 

административный) 

Нормативный правовой договор

Правовой обычай

Религиозные акты

Общие принципы права

Правовая доктрина
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Схема 79. Особенности нормативного акта как источника права. 

 

 

Направлен на регулирование общественных 

отношений в большинстве сфер общественной 

жизни

Создается в результате специального 

правотворческого процесса уполномоченными 

компетентными органами и лицами

Имеет официальный характер

Индивидуализирован специальными реквизитами 

(наименование, указание на принявший орган или 

должностное лицо, дата и место принятия, номер)

Является элементом единой законодательной 

системы и ее деления по предмету правового 

регулирования (специфическим общественным 

отношениям)

Состоит из универсальных, общеобязательных 

норм, расчитанных на неоднократное применение

Является результатом прохождения специальной 

процедуры принятия, одобрения, вступления в 

силу и опубликования

Содержание систематизировано посредством 

деления на части (общая и особенная 

(специальная)), разделы, главы, статьи, пункты, 

подпункты)

Исполнение обеспечено силой государственного 

принуждения
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Схема 80. Достоинства и недостатки нормативного правового акта. 

 

 
 

Схема 81. Иерархия нормативных правовых актов. 

 

 
 

 

 

 

- четкость и доступность изложения 

правил;

- оперативность доведения до 

адресатов;

- способность к цетрализации 

правового воздействия на отношения;

- простота внутренней систематизаци 

содержания;

- простота в обращении;

- доступность контроля за 

исполнением

- ограниченный характер действия 

(время, пространство, круг лиц);

- ограниченная оперативность 

реагирования на изменения в  

социальных отношениях;

- тенденция к устареванию;

- насаждается "сверху"; 

- юридический язык сложен для 

понимания обычными людьми;

- возможны пробелы и внутренние 

противоречия;

- меньший динамизм и гибкость по 

сравнению с прецедентом

Конституция РФ - основной закон

Федеральные конституционные законы

Обычные законы (федеральные, законы 

РФ, основы законодательства, 

законы субъектов РФ)

Акты Президента РФ

(Указы, Распоряжения)

Акты Правительства РФ 

(Постановления, Распоряжения)

Акты министерств и ведомств 
(приказы, распоряжения и др.)
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Схема 82. Широкая классификация нормативных правовых актов. 

 

Критерий классификации Виды актов 

Орган, издавший акт – акты Парламента, 

– акты Президента, 

– акты Правительства, 

– акты министерств и ведомств, 

– акты органов субъектов РФ, 

– акты органов местного самоуправления 

Юридическая сила акта – законы, 

– подзаконные акты 

Субъекты правотворчества – акты непосредственного волеизъявления 

народа (референдум, плебисцит), 

– акты органов государственной власти, 

– акты общественных организаций, 

– акты совместные 

Территория действия акта – общефедеральные акты, 

– акты субъектов РФ, 

– муниципальные акты, 

– локальные акты (предприятий, учреждений, 

организаций) 

Сфера действия акта – акты общего действия (наиболее широкий 

круг однотипных отношений), 

– акты специального действия (глубокое, 

детальное разрешение конкретных 

вопросов), 

– локальные акты (разрешение 

специфических вопросов 

узкоспециализированных сфер 

общественных отношений) 

Срок действия акта – акты с неопределенным сроком действия 

(действуют до отмены или замены новым 

актом), 

– акты временного действия (необходимы для 

оперативного решения актуальных не 

требующих отлагательств вопросов) 

Предмет правового 

регулирования 

– конституционные акты, 

– уголовно-правовые акты, 

– административно-правовые акты, 

– гражданско-правовые и иные акты в 

соответствии с отраслевым делением 

правового регулирования 
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Схема 83. Соотношение нормы права и статьи нормативного акта. 

 

 
 

Схема 84. Виды юридических прецедентов. 

 

 
 

Схема 85. Основные признаки правового прецедента как источника права. 

 

 

Норма права и статья 
нормативного 
правового акта 

совпадают (в одной 
статье НПА одна 

норма)

Норма права шире 
статьи нормативного 
правового акта (одна 
норма содержится в 
нескольких статьях)

Норма права уж́е 
статьи нормативного 

правового акта (в 
одной статье 

содержися несколько 
норм права)

Общее официальное правило, установленное судьей по 

кнкретному делу и закрепленное в тексте судебного акта

Устанавливается при обнаружении пробела правового 

регулирования  рассматриваемых отношений и спора

Правило становится обязательной частью действующего права, 

подлежащего применению равными и нижестоящими судами

Дает судебным и административным органам правотворческие 

функции, устраняет противоречия между практикой и 

законодательством, восполняет пробелы в праве

Является одним из основных источников права в странах с 

англо-саксонской системой права
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Схема 86. Достоинства судебного прецедента как источника права. 

 

 
 

Схема 87. Признаки нормативного договора как источника права. 

 

 
 

Схема 88. Достоинства и недостатки правового обычая. 

 

 

Адекватно и точно разрешает конкретный  спор в 

силу логики и здравовго смысла

Убедителен в силу использования массива 

законодательных  аргументов и мотивировок

Динамичен в силу принятия судьей, оперативно 

реагирующего на жизненные обстоятельства

Создается путем согласования воли нескольких 

субъектов права

Содержит нормы общего универсального 

характера

Условия договора закрепляют интересы всех 

участников соглашения

Основан на равноправии сторон и паритете их 

интересов

Обусловлен согласованием всех существенных 

условий

- в большей мере выражает 

волю народа;

- более объективен;

- имеет устную, доступную 

большинству форму; 

- основан на добровольности;

- отражает специфику 

отношений.

- неопределенность в силу 

отсутствия письменного 

закрепления;

- консервативность;

- региональная специфика;

- сохраняется только при 

условии отражения 

фактами реальности
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Схема 89. Признаки правового обычая как источника права. 

 

 
 

Схема 90. Виды правовых обычаев. 

 

 
 

1

• придает официальную силу неправовому  общественному обычаю 

путем его применения при разрешении спора в госоргане 

2

• отличается определенностью правила, непрерывным и 

единообразным характером его соблюдения с учетом специфики 

отношения

3

• доводится до субъекта исполнения в устной форме, простым и 

доступным языком (например пословицы, поговорки, афоризмы)

4

• применение обеспечивается санкционированием государства при 
условии непротиворечия политике государства, устоям общества

5

• восполняет пробелы правового регулирования при отсутствии 
правовых норм

6

• широко применяется для регулирования ряда отношений 
(земельных, семейных и иных подобных) в странах Африки, Азии, 
Латинской Америки. В России применяется в гражданском праве 
(обычаи делового оборота) 

SECUNDUM LEGEM

("в дополнение к закону": 

дополняет закон в случае 

пробела или невозможности 

применения его к конкретной 

ситуации)

PRAETOR LEGEM

("кроме закона": параллелен 

закону, но ограничен его 

верховенством и 

кодификацией 

законодательства) 

ADVERSUS LEGEM

("против закона": обычай 

противоречит закону, в силу 

чего не признается 

юридическим)
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Схема 91. Классификация принципов права по значению. 

 

Виды принципов права 
Общеправовые Межотраслевые Отраслевые Институциональные 

Демократизм Состязательность (в 

судебных процессах: 

уголовный, 

гражданский. 

административный, 

арбитражный и др.) 

Определенность 

трудовой функции 

Равенство всех форм 

собственности (право 

собственности) 

Гуманизм Материальная 

ответственность 

(трудовые, 

гражданские и иные 

отношения)  

Индивидуализация 

уголовного 

наказания 

Неотвратимость 

ответственности 

(институт 

юридической 

ответственности) 

Справедливость Презумпция 

невиновности 

(уголовные и 

административные 

отношения) 

Оплата за качество и 

количество труда 

Добровольность 

брачного союза 

(институт брака) 

Законность Свобода труда Равенство супругов 

в вопросах семейной 

жизни 

 Открытость 

государственной 

службы 

Равноправие  Свобода договора 

(гражданские и 

трудовые) 

Экономия уголовной 

репрессии 

Равенство и единство 

гражданства РФ 

Взаимная 

ответственность 

государства и 

человека 

Гласность судебного 

разбирательства 

Принцип полного 

возмещения убытков 

в гражданском праве 

Запрет контроля при 

тайном голосовании 

 

Схема 92. Содержание общеправовых принципов. 

 

Гуманизм: гарантия уважения личности, ее достоинства, чести, прав

Справедливость: гарантия равенства масштаба поведения и 
ответственности

Равноправие: гарантия равных правовых возможностей для каждого

Демократизм: гарантия учета и отражения воли народа 

Законность: гарантия соответствия всех форм деятельности закону 

Независимость правосудия: недопустимость произвольного воздействия 
на судей 

Презумпция невиновности: необходимость доказывать вину перед 
судом стороной обвинения



 

64 
 

Перечень основных терминов (глоссарий) к теме 

 

Форма (источник) права – это способ закрепления государственной 

воли уполномоченными органами власти и должностными лицами, 

используемый в качестве средства разрешения юридических дел (ситуаций, 

имеющих правовое значение и правовые последствия). 

Нормативный правовой акт – это разновидность формы существования 

норм права, представляющая собой официальный документ, имеющий 

неперсонифицированную письменную форму, принятый в установленном 

порядке уполномоченными на то компетентными органами власти или 

должностными лицами, не связанный с конкретной правовой ситуацией, 

содержащий универсальные правила поведения (нормы права) и являющийся 

неотъемлемым элементом системы права (дополняющий и изменяющий ее). 

Правовой прецедент – это постановление суда или административного 

органа, разрешающее конкретное юридическое дело, применимое к 

аналогичным ситуациям в будущем в качестве универсального правила.  

Нормативный правовой договор – это особый способ правотворчества, 

реализуемый путем заключения соглашения двух или нескольких 

управомоченных субъектов права на добровольных и паритетных началах и 

содержащий относительно универсальные нормы права, определяющие права и 

обязанности неопределенного круга лиц,  посредством которых вносятся 

изменения в систему права (международные договоры, коллективные 

соглашения, концессионные соглашения и иные подобные). 

Правовой обычай – это совокупность сложившихся путем 

многократного повторения в течение длительного времени и широко 

распространенных в обществе правил поведения, признаваемых государством и 

обеспечиваемых его принуждением в качестве общеобязательных и 

используемых для регулирования отношений вне зависимости от 

документального закрепления. 

Правовая доктрина – это исторически сложившаяся совокупность 

теорий, взглядов, идей, тезисов, теоретических конструкций ученых-

правоведов и практиков по вопросам эффективности правового воздействия на 

значимые общественные отношения. 

Принципы права – это основополагающие, исходные, нормативно-

руководящие положения права, определяющие содержание норма права и 

порядок их воздействия на общественные отношения, отражающие ценность и 

назначение права как социального регулятора, предопределяемые 

объективными закономерностями общественной жизни. 

Религиозные тексты – это священные писания и сборники религиозных 

постулатов (канонов), выступающие источниками судебной и иной 

юридической практики в мусульманских (Коран, Сунна), индусских странах 

(Веды), Израиле (Тора), некоторых странах Европы (ФРГ – каноническое 

право), которым государство придает обязательное значение и обеспечивает 

принуждением. 
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§ 2.4. Правотворчество и законотворчество 

 

Схема 93. Понятие и принципы правотворчества. 

 

 
 

Схема 94. Задачи правотворчества. 

 

 

Правотворчество 

это деятельность уполномоченных государственных органов 

и должностных лиц  по созданию, изменению и отмене правовых норм

демократизм -

обязательность 

выражения и 

закрепления воли 

народа в нормах права

реальность -

учет всех 

условий, 

позволяющих 

правовым 

актам реально 

действовать 

техническая 
перфекция -
основанные 
на практике 
способы и 

приемы 
подготовки и 
оформления 

правовых 
актов

законность -

соблюдение процедуры 

принятия правового 

акта и компетентность 

правотворческого 

органа

научность

- учет 

правовой 

доктрины, 

социологичес

ких данных и 

прогнозов 

действия 

правовых 

норм

профессионализм -

компетентность и 

юридическая 

грамотность 

правотворческого 

органа

актуальность 

-

оптимальные 

сроки 

разработки 

актуальных 

правовых 

актов  

Перевод общественных отношений в сферу правового 

воздействия для обеспечения общественного прогресса

Возведение воли государства и народа в закон

Формулирование эффективно действующих реальных норм 

права

Создание механизма реализации норм права

Согласование норм нормативного правового акта с системой 

законодательства
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Схема 95. Виды правотворчества. 

 

Критерий классификации Виды правотворчества 

Субъект правотворчества Непосредственное правотворчество народа 

(референдум) 

Правотворчество государственных органов 

Правотворчество должностных лиц 

государства 

Совместное правотворчество 

государственных органов и общественных 

объединений 

Способ придания 

юридической силы 

Делегированное правотворчество 

Санкционированное правотворчество 

Наличие или отсутствие 

лоббирования 

Лоббируемое правотворчество 

Не лоббируемое правотворчество 

 

Схема 96. Соотношение правотворческих, правоприменительных, 

правоохранительных структур. 

 

 
 

Схема 97. Стадии правотворческого процесса. 

 

 

Правотворческие 
органы

Правоприменительные 
органы

Правоохранительные 
органы

Официальное опубликование нормативного правового акта 

Принятие нормативного правового акта

Обсуждение проекта нормативного правового акта

Внесение нормативного правового акта на рассмотрение 

правотворческого органа (правотворческая инициатива)

Подготовка проекта нормативного правового акта
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Схема 98.  Ошибки правотворчества. 

 

 
Схема 99. Особенности правотворчества. 

 

 
 

1

• Ошибка в выборе формы акта (закон, подзаконный акт и их 

разновидности)

2
• Ошибка при проведении процедуры подготовки и принятия акта

3

• Ошибка в определении предмета правового регулирования 
(общественных отношений)

4
• Ошибка в оценке общественного мнения

• Ограниченный круг субъектов 

законотворчества;

• ограниченный круг субъектов 

законотворческой инициативы;

• один вид принимаемого нормативного 

акта - закон;

• сложная процедура прохождения 

проекта нормативного акта

Особенности 

создания 

законов

• Широкий круг субъектов 

правотворчества;

• множество форм принимаемых 

нормативных актов;

• вторичный характер - необходимость 

соответствия закону;

• оперативность подготовки и принятия;

• упрощенная процедура принятия по 

сравнению с законом

Особенности 

создания 

подзаконных актов
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Схема 100. Понятие и принципы законотворчества. 

 

 
 

Схема 101. Стадии законотворчества. 

 

 
 

Схема 102. Сроки опубликования и вступления в силу  

актов правотворчества. 

 

Законы 

Опубликование – 7 дней Вступление в силу – 10 дней с момента 

опубликования, если не установлен другой срок 

Нормативные акты Президента РФ 

Опубликование – 7 дней 

со дня подписания 

Вступление в силу – 10 дней с момента 

опубликования, если не установлен другой срок 

Нормативные акты Правительства РФ 

Опубликование – 10 дней 

со дня регистрации 

Вступление в силу – 7 дней с момента 

опубликования 

 

Законность - соблюдение иерархии 

правовых норм и процедуры  

принятия законов уполномоченными 

органами 

Демократизм - учет общественного 

мнения и тех, на кого 

распространяется 

закон

Системность - это соблюдение 

внутренней логики системы права 

(отрасль, институт, норма права)

Научность - применение 

достижений науки и методов 

научного анализа

Законотворчество - это вид 

правотворческого процесса, 

направленный на выработку, 

принятие и издание законов

Обязательные

Официальная разработка 

проекта закона

Принятие закона

Вступление в силу закона

Факультативные

Проверка конституционности 

проекта закона

Направление на учет 

в орган юстиции

Регистрация в Министерстве 

юстиции РФ
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Перечень основных терминов (глоссарий) к теме 

 

Правотворчество – это форма государственной деятельности, 

осуществляемая уполномоченными государственными органами и 

должностными лицами, направленная на принятие, изменение и отмену 

юридических норм, а также на совершенствование законодательства в целом. 

Правотворческая ошибка – это официально реализованное 

добросовестное заблуждение, которое в результате неправильных действий 

правотворческого органа повлекло за собой нарушение общих принципов 

права, отрицательные социальные и юридические последствия в виде издания 

ложной нормы.  

Правотворческий процесс – это единая и внутренне упорядоченная 

система последовательно совершаемых уполномоченными государственными 

органами и должностными лицами действий и мероприятий, направленных на 

развитие системы права. 

Правотворческая техника – это совокупность организационных, 

экономических, информационных и иных ресурсов, обеспечивающих весь 

процесс правотворчества, включающий разработку проекта акта 

правотворчества, его принятие, издание, вступление в силу и доведение до 

адресатов. 

Принципы правотворчества – это основные идеологические начала, 

идеи, определяющие содержание правотворческой деятельности и содержание 

актов правотворчества. 

Правотворческая инициатива – это внесение на рассмотрение 

компетентного органа предложения о принятии нормативного правового акта с 

целью регулирования определенного вида правоотношений. 

Правотворческая компетенция – это объем и содержание властных 

полномочий субъекта правотворчества, закрепленный Конституцией РФ или 

иным нормативным правовым актом. 

Делегированное правотворчество – это издание акта правотворчества 

одним органом государственной власти на основании возложенного на него 

полномочия другим органом, например, чрезвычайные полномочия Президента 

РФ. 

Народная правотворческая инициатива – это форма участия граждан в 

решении вопросов местного самоуправления. 

Законотворчество – это закрепленный правовыми нормами порядок, 

регламентирующий законодательную деятельность уполномоченных органов и 

лиц по разработке, изданию и принятию законов. 

Законотворческая политика – это научно-обоснованная и системно-

последовательная деятельность государства по определению стратегии и 

тактики эффективной законотворческой работы. 

Проект правотворческого акта – это официальный документ, 

содержащий первичный, предварительный и требующий совершенствования с 

учетом различных обстоятельств текст нормативного правового акта. 
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§ 2.5. Норма права: понятие, структура, классификация 

 

Схема 103. Понятие и признаки нормы права. 

 

 
 

Схема 104. Функции норы права. 

 

 
 

 

 

 

Норма права 

Вид социальной 

нормы

Имеет особую форму 

внешнего выражения

Расчитана на 

многократность 

применения

Не носит 

персональный 

характер

Обеспечена 

государственным 

принуждением

Описывает должное 

поведение в 

социальных связях

Общеобязательна для 

всех своих адресатов

Регулирование

общезначимых, волевых, 

устойчивых, повторяемых 

социально-позитивных  и 

поощряемых государством 

отношений

Охрана 

наиболее значимых отношений 

посредством государственного 

принуждения и привлечения 

к ответственности 

правонарушителей

Организация и 

систематизация 

всех сфер общественной жизни 

путем организующего 

воздействия на  индивидуумов 

и все общество в целом

Учреждение

основополагающих 

политических, духовных,  

экономических, культурных и 

иных институтов общества
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Схема 105. Классификация норма права. 

 

Критерий классификации Вид нормы 

По предмету правового 

регулирования (вид 

регулируемых отношений) 

– конституционные, 

– гражданские, 

– административные,  

– уголовные и иные по отраслевой 

принадлежности 

По характеру правового 

предписания 

– управомачивающие,  

– обязывающие, 

– запрещающие 

По возможности изменения 

действия нормы соглашением 

сторон 

– диспозитивные (возможно изменение), 

– императивные (невозможно изменение), 

– факультативные (возможно изменение 

только в случаях, указанных законом), 

– рекомендательные (действуют при 

наличии соглашения сторон об этом) 

По сфере действия – общие, 

– ограниченные 

По роли в возникновении 

правоотношения 

– регулирующие непосредственно, 

– регулирующие опосредовано 

(коллизионные, декларативные, 

дефинитивные) 

По реализуемой функции 

права 

– регулятивные, 

– охранительные 

По сфере регулирования – материальные, 

– процессуальные 

По времени действия – постоянные, 

– временные 

По кругу лиц – общие (все население), 

– специальные (определённые категории) 

По юридической силе – нормы законов,  

– нормы подзаконных актов 

По уровню субъекта 

правотворчества 

– национальные, 

– международные 

По способу изложения – прямые (не содержат отсылок к другим 

нормам или актам), 

– отсылочные (отсылка к другой статье 

данного акта), 

– бланкетные (отсылка к другим актам) 
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Схема 106. Место нормы права в системе социальных норм. 

 

 
 

Схема 107. Структура нормы права. 

 
 

 

 

Нормы права

Религиозные нормы 

(при угрозе обществу и 

государству запрещаются, 

закреплены в священных 

писаниях)

Корпоративные нормы 

(дополняют правовое 

регулирование, действуют в 

пределах корпоративной 

группы)

Правила морали и 

нравственности

(обеспечивают эффективность 

права, взаимно друг друга 

опережают или отстают) 

Обычаи

(закрепляются в праве и им же 

вытесняются, формируются 

стихийно длительным 

повторением)

С
т

р
у

к
т
у

р
а

 н
о

р
м

ы
 п

р
а

в
а

Гипотеза - часть правовой нормы, определяющая условия ее 

действия или реализации (время, место, участники 

правоотношения, возраст, пол, семейное положение, наличие или 

отсутствие судимости и т. п.)

Диспозиция - часть правовой нормы, устанавливающая 

конкретное правило поведения субъекта (дозволенное или 

запрещенное), попавшего под  условия, указанные в гипотезе 

нормы, моделирующая взаимодействие субъектов в реальной 

действительности (суббординация или партнерство) 

Санкция - это часть правовой нормы, предусматривающая 

последствия реализации установленного нормой правила 

поведения: поощрительные (поощрение за сверхвыполнение 

нормы), карательные (наказание за неисполнение нормы), простые 

(одна мера наказания), кумулятивные (основные и дополнительные 

меры наказания), определенные (наказание или поощрение в 

точных границах), альтернативные (имеется выбор в мерах 

наказания или мерах поощрения)
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Схема 108. Виды гипотез правовой нормы.  

 

Критерий 

классификации 

Вид гипотезы 

По характеру 

содержания 

– общие (определяющие общие родовые признаки 

правового явления); 

– конкретные (казуистически определяющие 

специальные конкретные условия) 

По степени 

определенности 

– абсолютно определенные (конкретные факты-

условия действия нормы); 

– абсолютно неопределенные (никакие факты-условия 

не указаны, допускается усмотрение органа власти); 

– относительные (ограничительные условия действия 

нормы) 

По составу – однородные (наличие или отсутствие одного 

условия); 

– составные (наличие или отсутствие двух или 

нескольких условий) 

 

Схема 109. Виды диспозиций правовой нормы. 

 

Критерий 

классификации 

Вид диспозиции 

По составу – простые (один безальтернативный вариант 

поведения), 

– сложные (несколько вариантов поведения, 

установленных нормой) 

По степени 

определенности 

– абсолютно определенные, 

– относительно определенные, 

– неопределенные (например, достойно) 

По способу 

описания 

– простые (без описания очевидного поведения), 

– описательные (с описанием признаков правомерного 

или неправомерного поведения), 

– отсылочные (с отсылкой к описанию признаков 

поведения к другой норме), 

– бланкетные (с отсылкой к описанию признаков 

поведения в другом нормативном акте) 

По юридической 

направленности 

– представительно-обязывающие (взаимные правила 

поведения), 

– обязывающие (описывают поведение только 

обязанного лица), 

– управомачивающие (описывают поведение только 

управомоченного лица), 

– запрещающие (описывают наказуемое поведение) 
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Схема 110. Виды санкций. 

 

Критерий 

классификации 

Вид санкции 

По характеру 

последствий 

– поощрительные (устанавливают вознаграждение за 

сверхреализацию правила поведения, 

установленного в диспозиции); 

– карательные (устанавливают наказание за 

неисполнение правила, установленного в 

диспозиции) 

По составу – простые (содержат одно последствие); 

– сложные (содержат несколько последствий и могут 

быть кумулятивными (сумма последствий) и 

альтернативными (допускается выбор 

последствий)) 

По степени 

определенности 

– абсолютно-определенные (вид и размер наказания 

строго определен); 

– относительно-определенные (вид и пределы 

наказания зависят от установленных законом 

обстоятельств); 

– содержащие только высший предел (не более 

установленного законом предела наказания); 

– содержащие только низший предел (не менее 

установленного законом предела наказания) 

 

Схема 111. Отграничение норм права от других социальных норм. 

 

 
 

Способ происхождения (исходит от государства)

Характер формирования (целенаправленно)

Способ выражения (официальные документы)

Способ обеспечения (силой государства)

Степень детализации (нормы конкретизированы)

Сфера действия (социально значимые отношения)

Критерии оценки поведения (законно, незаконно)

Системность (нормы системны, организованы)
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Перечень основных терминов (глоссарий) к теме 

 

Социальная норма – объективно сформированное и социально 

обусловленное правило человеческого общежития, определяющее дозволенное, 

запрещенное, обязанное поведение. 

Правила морали и нравственности – это правила индивидуального или 

коллективного поведения людей, их духовные и душевные качества, которые 

складываются на определенном этапе общественного развития и отражают 

представления членов общества о нематериальных ценностях (добро, зло, 

справедливость, гуманность, честь, достоинство, ценность жизни и т. п.). 

Корпоративные нормы – это установленные в соответствии с законом 

правила поведения, закрепленные в уставах, соглашениях и иных подобных 

актах, направленные на регулирование в дополнение к закону порядка 

достижения целей корпоративной организации и распространенные только на 

ее членов. 

Обычаи – это сложившиеся в результате длительного и многократного 

повторения правила поведения людей в обществе, выступающие социальным 

регулятором и поддерживаемые признанием их общественной пользы, 

добровольностью реализации и отсутствием принуждения в реализации. 

Норма права – это один из элементов права, представляющий собой 

разновидность неперсонифицированной социальной нормы, имеющей 

общеобязательный характер и особую форму внешнего выражения в виде 

нормативного правового акта, легитимирующей требования государства к 

должному поведению в рамках отношений, входящих в предмет правового 

регулирования и обеспеченных государственным принуждением. 

Функция нормы права – это предопределенные социальным 

предназначением права ключевые направления государственно-правового 

воздействия на наиболее важные и значимые социальные связи, 

характеризующие социальную роль государства.  

Структура нормы права – это систематизированное единство и 

взаимосвязь необходимых и достаточных элементов, обеспечивающих 

функциональность, самостоятельность, самодостаточность и эффективность 

правовой нормы как универсального, неперсонифицированного, относительно 

бессрочного правила поведения. 

Гипотеза – это элемент правовой нормы, определяющий конкретные 

жизненные обстоятельства, при наличии или отсутствии которых реализуется 

закрепленное в норме предписание (возникают, изменяются или прекращаются 

установленные нормой права и обязанности). 

Диспозиция – это элемент правовой нормы, определяющий содержание 

юридически значимого поведения участников правоотношения посредством 

формулирования их прав или обязанностей. 

Санкция – это элемент нормы права, определяющий последствия 

реализации или нарушения требований, установленных в диспозиции нормы 

правил поведения субъекта. 
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§ 2.6. Правоотношение: понятие, структура, классификация 

 

Схема 112. Признаки правоотношения. 

 

 
 

Схема 113. Функции правоотношения. 

 
 

Сознательно-волевой характер (возникают только между 

правосубъектными участниками социальных отношений и 

обусловлены их инициативой и интересами)

Юридическая оформленность (возникают на основе норм 

и принципов права и при наличии предусмотренных ими 

юридических фактов (жизненных обстоятельств))

Индивидуализированность (участники правоотношения 

персонифицированы или поименованы, а их права и 

обязанности конкретизированы) 

Содержание правоотношения составляют 

корреспондирующие друг другу субъективные права и 

обязанности

Гарантированность государством (в целях охраны и 

защиты прав и интересов участников правоотношений 

вплоть до принудительного обязывания)

Разновидность социального отношения (взаимосвязанное 

и взаимообусловленное поведение участников социального 

взаимодействия, которому придается нормативная форма)

Персонификация

(фиксирование) круга 

участников правоотношения 

под воздействием  

нормы права

Субъективизация

правовой связи участников 

правоотношения (перевод их 

прав и обязанностей из сферы 

объективного в сферу 

субъективного)
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Схема 114. Виды правоотношений. 

 

 
 

Схема 115. Структура правоотношения. 

 

 
 

• многосторонние

• двусторонние

По количеству 

субъектов

• регулятивные

• охранительные

По функциональному 

назначению

• простые

• сложные

По соотношению 

прав и обязанностей

• кратковременные

• длящиеся
По продолжительности

• конституционные

• уголовные и иные (по отраслям права)

По отраслевому 

критерию

• пассивного типа

• активного типа

По характеру 

обязанности

• материальные

• процессуальные

По способу правового 

регулирования

• договорные

• управленческие

По методу правового 

регулирования 

С
т

р
у

к
т
у

р
а

 п
р

а
в

о
о
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н

о
ш
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и

я

Субъект - участник данного правоотношения, наделенный 

правосубъектностью (право-, дее-, деликтоспособностью)

Объект - то, по поводу чего возникают, изменяются, 

прекращаются правоотношения (материальные и 

нематериальные блага, информация, документы, поведение)

Содержание - связь между участниками правоотношения в 

виде взаимных и корреспондирующих друг другу 

прав и обязанностей
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Схема 116. Виды субъектов правоотношения. 

 

 
 

Схема 117. Правосубъектность. 

 

 
 

Схема 118. Виды правосубъектности. 

 

• Граждане

• Иностранцы

• Апатриды (лица без гражданства)

• Бипатриды (лица с двойным гражданством)

Физические 

лица

• Коммерческие организации

• Некоммерческие организации

Юридические 

лица

• Государство

• Субъекты РФ

• Муниципальные образования

• Социальные общности (народ, коллектив)

Публично-

правовые 

образования

Элементы 

правосубъектности

Правоспособность Дееспособность Деликтоспособность

Виды правосубъектности

Общая 

(возможность субъекта 

права участвовать 

в любых 

правоотношениях)

Отраслевая

(способность субъекта 

права участвовать 

в отраслевых 

правоотношениях, 

например, уголовных 

или гражданских)

Специальная

(способность субъекта 

права участвать 

в отдельных видах 

правоотношений, 

например, вступить в 

брак, поступить на 

государственную 

службу, приобрести 

статус судьи и т. п.)
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Схема 119. Свойства правоспособности физического лица. 

 

 
 

Схема 120. Особенности дееспособности. 

 

 
 

Схема 121. Виды дееспособности физических лиц. 

 

 

Возникает при условии реального существования субъекта 

(с момента рождения и до момента биологической смерти, при 

этом допускается существоание ряда прав после смерти, 

например, авторских, но не допускается возникновение новых) 

Связь с гражданством (оно выступает условием наделения 

субъекта правами и возложения на него обязанностей, а также 

гарантирования их реальности)

Неотделимость от личности (невозможность ее передачи 

другим лицам, ограничения ее объема или лишения 

правоспособности)

Универсальность (независимоть от пола, расы, 

национальности, профессиональной принадлежности или иного 

социального статуса субъекта)

Связь с субъективным правом (выступает предпосылкой 

дееспособности)

Условия дееспособности 

физических лиц

• зависит от возраста,

• зависит от состояния 

психического здоровья

Условия дееспособности 

юридического лица

• зависит от регистрации в 

качестве юридического лица,

• зависит от содержания 

учредительных документов

Виды дееспособности (по объему прав и обязанностей)

Полная (с18 лет, 

с момента эмансипации, 

с момента вступления 

в брак до 18 лет)

Частичная (6-14 лет -

малолетние, 14-18 -

несовершеннолетние)

Ограниченная

(по решению суда на 

условиях, указанных 

в законе)
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Схема 122. Условия наступления полной дееспособности. 

 

 
 

Схема 123. Основания и последствия ограничения и лишения 

дееспособности. 

 

 

Вступление в брак до достижения брачного возраста (18 лет)

С 16 лет 

при наличии уважительных причин 

и согласия органов местного 

самоуправления

До 16 лет 

на основании закона субъекта РФ, 

установившего наличие особых 

обстоятельств и согласия органов 

местного самоуправления 

Эмансипация - признание несовершеннолетнего, достигшего возраста 16 лет, 

полностью дееспособным

Работа по трудовому договору 

(контракту)

Предпринимательская деятельность 

с согласия законных представителей

Достижение возраста совершеннолетия 18 лет

Ограничение дееспособности

• Злоупотребление спиртными 

напитками, наркотическими 

средствами, азартными играми.

• Тяжелое материальное 

положение семьи.

• Наличие психического 

расстройства при сохранении 

способности понимать значение 

своих действий и руководить 

ими при помощи других лиц.  

• Решение суда.

• Запрет без согласия попечителя 

заключать сделки (кроме мелких 

бытовых), а также получать и 

расходовать любой доход.

• Сохранение имущественной 

ответственности по 

разрешенным попечителем 

сделкам.

• Назначение попечителя

Лишение дееспособности

• Наличие психического 

расстройства.

• Неспособность понимать 

значение своих действий и 

руководить ими.

• Решение суда.

• Полный запрет гражданину 

самостоятельно совершать 

юридически значимые действия.

• Назначение опекуна.

• При возникновении способности 

понимать значение своих 

действий и руководить ими 

возможно признание гражданина 

ограниченно дееспособным на 

основании решения суда
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Схема 124. Признаки объекта правоотношения. 

 

 
 

Схема 125. Виды объектов правоотношения. 

 
 

 

Непосредственная связь с потребностями и интересами 

участников правоотношения

Материальная, нематериальная (духовная, 

информационная) и поведенческая форма существования

Легитимация, то есть признание государством

Способность удовлетворить потребности и интересы

Установление связи между правами и обязнностями 

участников правоотношения

Объект 

правоотношения

Официальные документы и 

документарные ценные бумаги 

(дипломы, свидетельства, 

удостоверения личности, 

ценные бумаги и др.)

Нематериальные блага -

объекты с материальным 

субстратом (результаты 

интеллектуальной деятельности 

- произведения науки, 

литературы, искусства)

Материальные блага -

овеществленные объекты 

окружающего мира естественного 

или искусственного происхождения

Личностные блага - блага, 

неотделимые от личности 

человека (честь, достоинство, 

репутация, доброе имя, 

здоровье, безопасность, 

свободы и иные подобные)

Поведение участников 

правоотношения (действие или 

предписанное бездействие, 

оказание услуг (перевозка, 

хранение, бытовое 

обслуживание и т. п.))
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Схема 126. Элементы содержания правоотношения. 

 

 
 

Схема 127. Особенности субъективных прав и субъективных обязанностей. 

 

 
 

Схема 128. Основа содержания правоотношения. 

 

 

Субъективные права

• возможность совершения 

самостоятельных действий;

• возможность требовать 

совершения действий от других 

лиц;

• возможность обращения за 

защитой;

• возможность самостоятельного 

пользования

Субъективные обязанности

• обязанность совершить 

определенные действия;

• обязанность воздержаться от 

действий;

• обязанность претерпевать 

последствия неправомерного 

поведения;

• обязанность не препятствовать 

пользованию материальными 

благами

Особенности 

субъективных прав

• мера возможного поведения,

• предоставлено юридическими 

нормами;

• предоставлено с целью 

удовлетворения потребностей;

• не существует без 

корреспондирующей 

обязанности;

• находится под защитой 

государства

Особенности 

субъективных обязанностей

• мера обязанного поведения;

• возлагается только на право- и 

дееспособное лицо;

• возлагается с целью 

удовлетворения потребностей 

управомоченного лица;

• не существует без 

корреспондирующего права;

• обеспечивается государственным 

принуждением

Юридическая сторона - закрепленные нормами права 

субъективные права и субъективные обязанности

Фактическая сторона - поведение (реальные 

действия и поступки) участников 

правоотношения, направленное на реализацию 

субъективных прав и исполнение субъективных 

обязанностей (юридичекий факт)
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Схема 129. Юридические факты: понятие и критерии классификации. 

 

 
 

Схема 130. Виды юридических фактов.  

 

 

Юридические факты - это

указанные в гипотезе правовой 

нормы конкретные жизненные 

обстоятельства, с которыми сама 

норма связывает возникновение, 

изменение или прекращение 

правоотношений, а именно 

переводит нормативные модели 

поведения субъекта правоотношения 

из объективного в субъективное 

по связи с волей субъекта

по характеру последствий

по срокам существования

по выполняемой роли

по структуре

по соответствию требованиям права

По соответствию требованиям права 

Правомерные Неправомерные

По структуре

Простые Сложные (юридический состав)

По форме проявления

Положительные Отрицательные

По срокам существования

Краткосрочные (однократные) Длящиеся (состояния) 

По характеру последствий

Правообразующие Правоизменяющие Правопрекращающие

По связи с волей субъектов

Деяния События
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Схема 131. Виды юридических фактов по волевому критерию. 

 

Деяния 

(обстоятельства, 

зависящие от воли 

и сознания людей) 

Действия 

(целенаправленное, 

внешне выражаемое 

волевое поведение 

субъектов права) 

Правомерные 

Юридические акты 

(действия, 

направленные на 

определенный 

правовой результат 

(следка)) 

Юридические 

поступки (действия, 

не направленные на 

конкретный правовой 

результат, но 

повлекшие его 

(находка)) 

Неправомерные 

Преступления 

Административные 

правонарушения 

Дисциплинарные 

проступки 

Гражданско-правовые 

деликты 

Бездействие 

(сознательное 

воздержание от 

активного поведения 

субъекта права, 

торможение его 

осознанной 

активности) 

Правомерное 

(соответствующее 

праву, не 

нарушающее его 

требований) 

Соблюдение запретов 

(неразглашение 

тайны) 

Неиспользование 

права (неучастие в 

выборах) 

Неправомерное 

(когда субъект 

обязан действовать 

на основании 

требования норм 

права и имеет 

реальную 

возможность 

действовать, но не 

действует) 

Бездействие 

халатность 

Бездействие 

злоупотребление 

Бездействие 

покровительство 

Бездействие 

воспрепятствование 

Бездействие 

уклонение 

Бездействие сокрытие 

Бездействие  

утрата 

События 

(обстоятельства, 

не зависящие от 

воли и сознания 

людей) 

Абсолютные 
Не вызваны волей людей и не зависят от нее 

и от их сознания 

Относительные 

Вызваны деятельностью людей, но 

существуют независимо от их воли и 

сознания 
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Перечень основных терминов (глоссарий) к теме 

 

Правоотношение – это имеющая правовую форму связь между 

конкретными субъектами права, основанная на взаимно корреспондирующих 

правах и обязанностях, которые придают нормативную форму реализации 

социального взаимодействия (отношения) при определенных жизненных 

обстоятельствах (юридических фактах). 

Общее правоотношение – это родовое правоотношение, возникающее 

непосредственно по указанию закона и порождающее отношения между 

государством и личностью. 

Абсолютное правоотношение – это правовая связь в виде субъективных 

прав и субъективных обязанностей между конкретным управомоченным лицом 

и неопределенным кругом обязанных лиц (вещные правоотношения). 

Относительное правоотношение – это правовая связь в виде 

субъективных прав и обязанностей между конкретными 

(персонифицированными) управомоченными и обязанными лицами 

(обязательственные правоотношения). 

Структура (состав) правоотношения – это его внутреннее строение, 

отражающее взаимосвязь и взаимодействие его элементов. 

Субъекты правоотношения – это участники социального отношения, 

которое урегулировано нормами права и которое наделяет их субъективными 

правами и субъективными обязанностями. 

Правосубъектность – это социально-правовая возможность и 

способность потенциального участника правоотношения вступать в социальное 

взаимодействие, находящееся под правовым воздействием со стороны 

государства. 

Правоспособность – это способность потенциального участника 

правоотношения быть носителем прав и обязанностей.  

Дееспособность – это способность участника правоотношения своими 

осознанными действиями приобретать права и исполнять обязанности. 

Деликтоспособность – это предусмотренная законом способность лица 

нести ответственность за неправомерное поведение. 

Объект правоотношения – это определенная совокупность 

материальных и нематериальных (духовных) благ, а также официальных 

документов, информации и поведения участников правоотношения, на которые 

направлена реализация субъективных прав и исполнение субъективных 

обязанностей. 

Содержание правоотношения – это относительно устойчивая правовая 

связь между участниками правоотношения в виде взаимных и 

корреспондирующих друг другу субъективных прав и обязанностей. 

Субъективное право – это вид и мера возможного (разрешенного) 

поведения субъекта права, обеспечиваемого и гарантируемого государством.  

Субъективная обязанность – это вид и мера должного поведения 

субъекта права. 
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§ 2.7. Юридическая ответственность: понятие, виды, основания 

 

Схема 132. Понятие юридической ответственности. 

 

 
 

Схема 133. Признаки и функции юридической ответственности. 

 

 
 

Схема 134. Принципы юридической ответственности. 

 

 

В объективном смысле - это комплексный межотраслевой 

институт, нормативно устанавливающий  и регулирующий 

применение личных, имущественных или 

организационных санкций за совершение правонарушения.

В субъективном смысле - это  обязанность конкретного 

лица, совершившего правонарушение, претерпеть 

определенные меры принудительного характера, 

предусмотренные в санкции правовой нормы.

Признаки 

юридической ответственности

• выступает разновидностью 

государственного принуждения;

• основанием ее возникновения является 

правонарушение;

• реализуется с применением особых 

процессуальных механизмов;

• сочетается с государственным 

порицанием;

• несет за собой обязанность 

правонарушителя претерпевать 

неблагоприятные последствия своего 

неправомерного поведения

Функции 

юридической ответственности

• репрессивно-карательная (штрафная) -

это средство наказания;

• предупредительная (превентивная);

• воспитательная - средство

• формирования мотивов правомерного 

поведения;

• правовосстановительная - средство 

восстановления положения, 

существовавшего до нарушения;

• компенсационная - это средство 

компенсации потерь от нарушения 

права

Законность (наступает только за деяние (а не мысли), запрещенное законом)

Неотвратимость (все правонарушения известны государству и раскрыты) 

Обоснованность (наступает только за деяние, имеющее все признаки состава 

правонарушения, доказательства исследованы, а вина доказана)

Целесообразность (мера наказания индивидуализирована и зависит от 

тяжести деяния и иных обстоятельств, указанных в законе)

Справедливость (тяжесть наказания соотвествует тяжести деяния)
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Схема 135. Виды юридической ответственности. 

 

 
 

Схема 136. Обстоятельства, исключающие привлечение к 

ответственности. 

 

Отраслевые

Конституционно-правовая

Административно-

правовая

Уголовно-правовая

Гражданско-правовая

Иные

Межотраслевые

Дисциплинарная

Материальная

Процессуальная

Недостижение установленного законом возраста привлечения 

к определенному  виду ответственности

Невменяемость (болезненное состояние лица, не дающее ему 

возможности понимать характер своих действий или руководить ими) 

Необходимая оборона - причинение вреда посягающему лицу при защите 

прав обороняющегося или других лиц и государства  от посягательства

Крайняя необходимость - причинение вреда для устранения опасности, 

непосредственной и не устранимой иными средствами

Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление

Психическое или физическое принуждение, вследствие которого лицо

не способно руководить своими действиями (бездействием)

Обоснованный риск при достижении цели, не достижимой без риска 

с принятием достаточных мер по предотвращению вреда 

Исполнение обязательного для исполнителя приказа или распоряжения 

Отсутствие вины в деянии (как в форме умысла, так и неосторожности)
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Схема 137. Особенности основных видов ответственности. 

 

 

• наступает при наличии состава преступления,

• составы преступлений, порядок назначения 

наказания, вид и пределы наказания установлены 

исключительно в УК РФ,

• наказание назначается исключительно судом после 

судебного разбирательства,

• субъект ответственности только физическое лицо, 

• имеет общепревентивный характер

Уголовная 

ответственность

• наступает при наличии состава правонарушения,

• предусмотрена КоАП РФ и законами субъектов РФ 

об административной ответственности,

• наказание назначается как судом, так и иными 

уполномоченными органами и лицами,

• субъектами ответственности выступают как 

физические, так и юридические лица,

• носит общепревентивный и частнопревентивный 

характер

Административная 

ответственность

• предусмотрена Трудовым кодексом РФ, 

дисциплинарными уставами  правилами 

внутреннего распорядка,

• назначается работодателем или уполномоченным 

лицом,

• субъектом ответственности выступает работник 

или лицо, подчиняющееся дисциплине,

• основанием выступает дисциплинарный проступок

Дисциплинарная 

ответственность

• носит исключительно имущественный характер,

• может быть индивидуальной или коллективной 

(бригадной),

• налагается судом при отказе работодателя 

возместить ущерб,

• налагается работодателем в пределах среднего 

заработка, 

• носит компенсационный характер

Материальная 

ответственность

• носит имущественный характер,

• размер ответственности равен размеру вреда,

• наступает за совершение гражданско-правового 

деликта,

• имеет восстановительную цель,

• применяется по волеизъявлению потерпевшей 

стороны, 

• носит компенсационный характер

Гражданская 

ответственность
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Перечень основных терминов (глоссарий) к теме 

 

Юридическая ответственность – это применяемая в установленном 

процессуальном порядке и предусмотренная санкцией правовой нормы за 

совершенное правонарушение мера государственного принуждения, 

возлагающая на виновное лицо обязанность претерпевать лишения и 

ограничения личного, имущественного и организационного характера. 

Метод юридической ответственности – это совокупность приемов и 

способов, при помощи которых устанавливается ответственность, включающих 

в себя фиксирование перечня запрещенных законом деяний, определение 

элементов правонарушений, при наличии которых деяние признается 

правонарушением, а также установление мер ответственности. 

Механизм юридической ответственности – это система правовых 

процессуальных средств, используемых для применения к лицу санкций, 

предусмотренных нормами материального права. 

Цели юридической ответственности – это правовой эталонный 

результат поведения участников правоотношений, к которому стремится 

субъект правотворчества, устанавливая меры ответственности. 

Функции юридической ответственности – это ключевые направления 

воздействия института юридической ответственности на закрепленные и 

охраняемые общественные отношения и их участников, нарушающих 

установленные нормативы общественного взаимодействия. 

Принципы юридической ответственности – это основные руководящие 

идеологические начала, имеющие форму норм права, определяющие порядок 

реализации юридической ответственности. 

Правонарушение – это общественно вредное (общественно опасное), 

противоправное, виновно совершенное деяние (действие, бездействие), 

предусмотренное нормой права в качестве фактического основания 

привлечения к юридической ответственности определенного вида. 

Состав правонарушения – это юридическая конструкция, 

представлявшая собой совокупность обязательных и необходимых элементов 

правонарушения, включающая в себя объект и объективную сторону 

правонарушения, субъект и субъективную сторону правонарушения. 

Общественная опасность правонарушения – это его вредоносный 

характер, выражающийся в причинении охраняемым законом отношениям 

вреда или потенциальной угрозе причинения такого вреда. 

Противоправность правонарушения – это официальная оценка деяния 

субъекта права как запрещенного с описанием такового в правовой норме. 

Виновность правонарушения – это внутренняя психическая оценка 

лица, совершившего противоправное деяние, к своему поступку и его 

последствиям, отражающая осознание им его противоправного характера и 

способность руководить своим поступком. 
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Наказуемость правонарушения – это закрепленное в норме права 

желание государства применить к совершившему его субъекту права 

соответствующее наказание в пределах и в порядке, предусмотренных законом. 

Объект правонарушения – это элемент правонарушения, указывающий 

на то, на что посягает правонарушение, а именно, закрепленное и охраняемое 

законом общественное отношение или благо.  

Предмет правонарушения – это вещь материального мира, по поводу 

которой совершено правонарушение (имеет значение для материальных 

составов правонарушений). 

Объективная сторона правонарушения – это элемент правонарушения, 

описывающий внешнее проявление противоправного поведения, которое 

включает в себя сам поведенческий акт (действие или бездействие), 

причиненный вред, причинно-следственную связь между деянием и его 

последствиями, а также, при необходимости, место, время, обстановку, орудия 

и средства совершения правонарушения. 

Субъект правонарушения – это элемент правонарушения, указывающий 

на физических или юридических лиц (в зависимости от вида ответственности), 

которые по критериям вменяемости и возраста (физические лица), 

правосубъектности (юридические лица), способны нести ответственность. 

Субъективная сторона правонарушения – это совокупность признаков, 

характеризующих внутреннее психическое отношение лица к своему деянию и 

его последствиям, включающих вину в форме умысла или неосторожности в 

качестве основного признака, а в случаях, прямо указанных в законе, мотив, 

цель, эмоции. 

Умысел – это разновидность формы вины, при которой лицо, 

совершившее деяние, осознавало его противоправный характер, предвидело 

неизбежность или возможность наступления вреда и желало наступления 

известных ему последствий (прямой умысел) или относилось к этому 

безразлично (косвенный умысел). 

Неосторожность – это разновидность формы вины, при которой лицо, 

совершившее деяние, осознавало противоправность своего деяния, предвидело 

возможные или неизбежные последствия, но без достаточных оснований 

рассчитывало на предотвращение вреда (легкомыслие), либо не осознавало 

противоправный характер своего поведения и не предвидело наступления 

вреда, хотя должно было их предвидеть и могло их предотвратить 

(небрежность). 

Объективно противоправное деяние – это запрещенное законом, но не 

противоправное и не наказуемое деяние, не отвечающее требованиям наличия 

состава правонарушения, и в силу своей общественной полезности не влекущее 

привлечение к ответственности.  
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§ 2.8. Правовой статус личности: понятие, виды, структура 

 

Схема 138. Содержание ключевых терминов. 

 
 

Схема 139. Понятие правового статуса и его виды. 

 

 

Человек - био-социальное существо, обладающее разумом, волей, 

сознанием, речью, духовностью, способностью к прямохождению

Личность - неправовое понятие, индивид как носитель 

совокупности социально-значимых психологических свойств и 

базовых ценностей, сформированных в процессе его развития и 

определяющих его коммуникацию с обществом

Лицо - физический (человек)  или юридический (организация) 

носитель прав и обязанностей, обладающий в связи с этим 

субъектностью

Субъект - возможный носитель прав и обязанностей (физические 

и юридические лица, государственно-правовые образования)

Гражданин - физическое лицо, состоящее в искусственной 

правовой связи с государством посредством взаимных и 

гарантированных государством прав, свобод, обязанностей

Правовой статус - это юридически закрепленное посредством установления 

совокупности прав, свобод, обязанностей, запретов и ограничений положение 

субъекта в обществе и государстве

Общий (конституционый) - определен Конституцией РФ, 

равен для всех, не зависит от жизненных обстоятельств

Специальный (родовой) - отражает особенности отдельных 

категорий субъектов ввиду принадлежности им специфических 

прав, свобод, обязанностей 

(пенсионеры, сотрудники полиции, инвалиды и т. д.)

Индивидуальный - отражает социально-демографические 

особенности конкретного лица (пол, возраст, социальное и 

семейное положение, состояние здоровья, влияющее на права и 

обязанности) 
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Схема 140. Структура правового статуса. 

 
 

Схема 141.  Принципы правового статуса личности. 
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Гражданство

Правосубъектность

Права, свободы, обязанности

Законные интересы

Юридическая ответственность

Приоритет прав и свобод личности

Естественный характер происхождения основных 

прав и свобод личности

Неотъемлемость и неотчуждаемость основных прав 

и свобод личности

Всеобщность (применяются всеми демократиями)

Равноправность

Прямое действие конституционных норм, 

закрепляющих основные права и свободы личности

Взаимосвязь прав и свобод личности

Гарантированность прав и свобод личности

Взаимная ответственность личности и государства

Ограничение прав и свобод одних правами и 

свободами других 
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Схема 142. Принцип гарантированности правового статуса личности. 

 
 

Схема 143. Основные права и свободы, гарантированные ООН. 

 

 

Виды гарантий правового статуса личности

Международные

Гарантии ООН

Гарантии 

отдельного 

региона мира

Национальные

Общие

Политические

Экономические

Социальные

Духовно-

культурные

Специально-

юридические

Гарантия судебной 

защиты

Презумпция 

невиновности

Правоохранительная 

деятельность

Прокурорский 

надзор

Гарантия 

квалифицированной 

правовой помощи

Право на жизнь, свободу, личную неприкосновенность

Право свободно передвигаться и выбирать место жительства

Право искать убежища в других странах от преследования

Право на свободу мысли, слова, совести и вероисповедания

Право на свободу убеждений и их способы их выражения

Право на свободу мирных собраний, шествий, митингов и др.

Право участвовать в управлении своей страной и др.
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Схема 144. Классификация основных прав и свобод человека и 

гражданина. 

 

 
 

Схема 145. Основные элементы прав и свобод человека и гражданина. 

 

 

По поколениям

Первого поколения 

(личные, политические)

Второго поколения 

(экономические)
Третьего поколения 

(права народов и наций)

По сферам общественной жизни

Гражданские Политические Социальные Экономические Культурные

По участию государства в их реализации

Позитивные (требуют его действий) Негативные (не зависят от него)

По удовлетворяемым потребностям

Экономические Социальные 

По значимости способа закрепления 

Основные (конституционные) Неосновные (отраслевые)

Познание человеком, гражданином объективно 

существующей действительности

Сознательная 

ответственность 

(обязанность) за свои 

деяния в силу 

небезграничности прав 

и свобод

Активная сознательная 

деятельность человека, 

гражданина 

(взаимодействие с 

природным и 

социальным миром)
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Схема 146. Требования к общему правовому статусу человека и 

гражданина.

 
 

Схема 147. Виды основных обязанностей. 

 

  

Права и свободы человека и гражданина непосредственно 

действующие, т. е. обязывают все органы власти (три ветви) 

действовать во их исполнение и определяют смысл, содержание и 

применение ими законодательства

Гражданство России приобретается и прекращается в 

соотвествии с федеральным законом, является единым и равным 

независимо от оснований приобретения. Не допускается лишение 

гражданства по праву "крови" и праву "почвы"

Каждый гражданин России обладает на ее территории всеми 

правами, свободами и несет все обязанности в соотвествии с 

Конституцией РФ 

Гражднин России может самостоятельно реализовывать свои 

права и свободы в полном объеме и исполнять свои обязанности с 

18 лет, если иное не предусмотрено законом

Гражданин России вправе иметь гражданство иного государства 

(двойное гражданство), если иное не установлено законом, а 

также менять его

Соблюдать 

Конституцию 

и законы РФ

Защищать 

Отечество 

от агрессии

Платить 

установленные 

законом налоги

Сохранять 

окружающую 

среду и природу
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Схема 148. Соотношение правовых статусов гражданина, личности, 

человека. 

 

 
 

Схема 149. Место человека в социуме и окружающей среде. 

 

 
 

Схема 150. Соотношение правового и социального статуса. 

 

 

Правовой статус 

гражданина

Правовой статус 

личности

Правовой статус 

человека

Правовой статус: 

юридическое положение человека в государстве 

и обществе (права, обязанности, ответственность)

Социальный статус:

положение человека в обществе, его социальные роли 

и связи (супруг, родственник, авторитетная личность, 

начальник, русский и т.д.)
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Перечень основных терминов (глоссарий) к теме 

 

Человек – это биосоциальное существо, наделенное разумом, 

самосознанием, речью, мышлением, способностью приобретать социальные 

навыки и вступать в социальные связи, иметь биологические и духовные 

потребности. 

Личность – это совокупность социально значимых качеств человека, при 

помощи которых он осуществляет сознательную деятельность, 

индивидуализирует себя в обществе себе подобных собственными чертами 

характера, чувствами и поступками; это социальная природа человека. 

Гражданин – это человек, состоящий в искусственной правовой связи с 

государством (гражданство, подданство), наделенный в связи с этим правами и 

исполняющий установленные Конституцией и иными нормативными 

правовыми актами соответствующие обязанности, пользующийся его защитой 

(покровительством). 

Субъект права – это участник правоотношений, способный иметь 

соответствующие права и нести соответствующие обязанности  

Правовой статус – это правовое положение субъектов, выраженное в 

закрепленных в законодательстве и признанных и гарантированных 

Конституцией РФ правах, свободах, законных интересах и обязанностях.  

Социальный статус – это положение человека в обществе, 

сформированное на основе его социально-демографических признаков 

социальных коммуникаций (пол, возраст, семейное положение, род занятий и   

т. п.). 

Общество – сложившаяся в течение длительного исторического периода 

развития совокупность людей в пределах определенной территории, 

характеризуемая целостностью, внутренним многообразием (этническим, 

культурным, языковым, национальным, экономическим, политическим, 

психологическим и т. п.). 

Правовое государство – это такое устройство государства и 

политическая организация общества, которые построены и функционируют на 

основе принципов приоритета прав и свобод человека и гражданина, 

ответственной социально-политической активности граждан, разделения и 

взаимного уравновешивания полномочий трех ветвей власти, единства права и 

закона, недопустимости произвола власти, взаимной ответственности 

гражданина и государства. 

Социальное государство – это особый тип высокоразвитого государства, 

реализующего политику приоритетного поддержания высокого уровня 

социального обеспечения и социальной защищенности всех граждан, 

социальной справедливости и гражданской солидарности за счет 

гарантированной государственной поддержки здравоохранения, образования, 

занятости, охраны благоприятных условий труда и отдыха, а также среды 

обитания человека. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Актуальность и практическая ценность данного пособия состоит в том, 

что наука и учебная дисциплина «Основы теории государства и права» 

являются теоретической базой правовой подготовки специалистов такой 

области жизнедеятельности как «юриспруденция», что требует от 

правоприменителя свободного владения теоретическими знаниями в области 

государствоведения и правоведения. В тоже время следует понимать, что 

значительная часть начинающих сотрудников полиции (за исключением 

имеющих высшее юридическое образование) не имеет подготовки по 

направлению «Юриспруденция», а имеющиеся знания зачастую отрывочны и 

недостаточны для принятия обоснованных и аргументированных решений по 

определению актуальности и применению соответствующих норм права.                

С учетом данных обстоятельств освоение «Основ теории государства и права» в 

условиях подготовки или переподготовки лиц, поступающих на службу в 

органы внутренних дел по должности служащего «Полицейский», имеет 

существенное значение при формировании требуемых от данной категории 

государственных служащих компетенций.  

В то же время специалисты права, как теоретики, так и практики, 

осознают, что объем основ теории государства и права отличается 

значительностью,  масштабностью охвата тематики государствоведения и 

правоведения, многовекторными связами с правовой системой и системой 

права России, что требует отражения не только классических доктринальных 

позиций, но и анализа нормативного материала, практики правоприменения, в 

том числе судебной, непосредственно формирующего государственно-

правовые признаки и характеристики государства как социального феномена.  

Именно массивность содержания основ теории государства и права и 

сопровождающих ее нормативных установлений обратили внимание авторов на 

такую оптимальную форму представления материала как схемы, таблицы, 

термины (глоссарий). Достоинством данного инструментария является 

возможность в структурно-логической форме кратко представить значительный 

информационный ресурс, наглядно продемонстрировать хронологию и логику 

тех или иных государственно-правовых явлений, а также генезис развития 
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научно-правовой мысли. Хронология изложения материала соответствует 

содержанию указанных в примерных программах подготовки дидактических 

единиц, что позволяет определить основной характер дисциплины «Основы 

теории государства и права», при ее изучении переходить от простого к 

сложному, от общего к частному, а также установить межпредметные связи в 

блоке дисциплин общеправовой подготовки.  

Указанные факторы важности изучения «Основ теории государства и 

права» демонстрируют сопряженность правоприменения со стороны 

сотрудников полиции с государственными интересами и возможностью 

применения с их стороны государственного принуждения, следствием которого 

может стать ограничение или лишение прав участников правоотношений. 

Таким образом, учебное наглядное пособие настоятельно рекомендуется 

использовать как при проведении аудиторных занятий в лекционной форме и 

занятий семинарского типа, а также при самостоятельной подготовке к 

занятиям и выполнении заданий по подготовке сообщений, решений задач 

(кейсов, казусов), поскольку имеет потенциал для дополнения и восполнения 

информационного ресурса в условиях усеченного бюджета времени на 

изучение данной дисциплины в частности, и подготовки (переподготовки) 

сотрудников полиции в целом.  

Данная рекомендация основана на том, что лекционное время изучения 

такой массивной по содержанию дисциплины несоизмеримо мало и лектор не 

имеет возможности изложить весь спектр доктринальных позиций, теорий, 

идей, нашедших отражение в современном процессе построения 

государственности и правовых систем, а занятия семинарского типа 

предназначены для формирования практических навыков применения 

теоретических знаний, что требует дополнительных усилий преподавателя по 

разъяснению того или иного материала, проблемных вопросов, а также 

откровенных пробелов в правовых знаниях. 

Практическая значимость данного учебного наглядного пособия не 

исчерпывается адресностью в отношении только слушателей. Профессорско-

преподавательский состав, реализующий образовательную деятельность по 

общеправовому блоку, также может иметь заинтересованность не столько в 
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междисциплинарном характере положений основ теории государства и права, 

сколько в ориентации при изучении конкретной правовой дисциплины на 

системность правовой науки, универсальность ее методологии, недопустимость 

вольного отраслевого толкования тех или иных норм в отрыве от базисных 

положений теории государства и права. 
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