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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Изучение теории государства и права в высшем юри-
дическом учебном заведении предполагает необходи-
мость глубокого усвоения основных понятий о государ-
стве и праве. В этой связи весьма важно овладение широ-
ким арсеналом терминов и понятий, отражающих фунда-
ментальные положения данной учебной дисциплины. 

Работа подготовлена в соответствии с действующими 
учебными стандартами и учебной программой по пред-
мету теории государства и права. Основной целью под-
готовки данного пособия было предоставление возмож-
ности читателям – студентам, курсантам, аспирантам, 
адъюнктам, а также слушателям юридических вузов – 
более обстоятельно изучить предлагаемые в учебной 
программе темы при подготовке к семинарским заня-
тиям, экзаменам, зачетам, при написании курсовых и 
дипломных работ по теории государства и права. 

Авторы исходили из того, что изложение основных 
тем теории государства и права в понятиях и определе-
ниях, представляющих собой по сути краткое теорети-
ческое обобщение соответствующего материала, будет 
способствовать, благодаря включению зрительной па-
мяти в познавательный процесс, более глубокому разно-
стороннему изучению государственно-правовой теории и 
отражающейся в ней жизненно важной практики. 

Данное пособие не претендует и не может претен-
довать в силу своей краткости на обстоятельное, а тем 
более исчерпывающее освещение исследуемой материи. 
Оно будет полезным в качестве своего рода дополнения 
или приложения к учебнику по теории государства и 
права, проблемы теории государства и права. 

При написании данного пособия широко исполь-
зованы работы доктора юридических наук, профессора, 
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академика РАН С.С. Алексеева. Также были использоаны 
работы доктора юридических наук, профессора 
В.С. Афанасьева, доктора юридических наук, профессора 
А.В. Малько, доктора юридических наук, профессора 
Н.И. Матузова, доктора юридических наук, профессора 
А.В. Мелехина, доктора юридических наук, профессора 
Р.С. Мулукаева, доктора юридических наук, профессора, 
академика РАН В.С. Нерсесянца, доктора юридических 
наук, профессора, Р.Ш. Сотиволдиева, и др. 
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РАЗДЕЛ I. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И 
ПРАВА КАК НАУКА И УЧЕБНАЯ 

ДИСЦИПЛИНА 
 

ГЛАВА 1. 
 ПРЕДМЕТ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 
Теория государства и права в широком понимании – 

это все учение о государстве и праве в целом, которое 
ассоциируется с такими понятиями, как юридическая 
наука, юриспруденция, правоведение. 

Теория государства и права в узком понимании – как 
один из видов юридической науки, представляющей 
совокупность знаний о наиболее общих закономерностях 
возникновения, развития и функционирования государ-
ства и права. 

Теория государства и права – это общественная наука 
о закономерностях возникновения, развития и функци-
онирования права, правосознания и государства вообще, 
о типах права и государства, в частности об их классово-
политической и общечеловеческой сущности, содер-
жании, формах, функциях и конечных судьбах. 

Теория государства и права изучает общие законо-
мерности возникновения, развития, назначения и 
функционирования государства и права. 

Теория государства и права как наука имеет целью 
получение, обновление и углубление обобщенных, досто-
верных знаний о государстве и праве, стремиться познать 
устойчивые, глубинные связи государственно-правовой 
жизни, определяющие ее историческое движение. 

Теория государства и права как учебная дисциплина – 
общетеоретическая дисциплина о сущности и назначении 
государства и права, об основных ведущих законо-
мерностях их возникновения и развития. 
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Отличия теории государства и права как учебной 
дисциплины и науки: 

– рамки изучения теория государства и права как 
дисциплины уже, чем науки; 

– теория государства и права как дисциплина 
субъективна; 

– теория государства и права как дисциплина 
базируются на науке; 

– теория государства и права как дисциплина входит 
в систему юридических дисциплин, а не в систему 
юридических наук. 

Цель теории государства и права как науки – 
теоретическое осмысление государственно-правовых 
явлений, а учебной дисциплины – формирование системы 
базовых знаний для профессионального изучения 
юридических дисциплин. 

Структура теории государства и права состоит из двух 
крупных блоков (элементов): 

– теории государства; 
– теории права. 
Теория государства – включает в себя важнейшие 

закономерности развития и функционирования государ-
ства: возникновение, понятие, сущность, форма, функции, 
механизм, типология государства. 

Теория права – включает в себя закономерности и 
значение правовых явлений: возникновение права, поня-
тие, сущность, нормы, формы, система, толкование, реа-
лизация и применение права. Правовое регулирование, 
правотворчество, правосознание и правовая культура, 
правонарушение, законность и правопорядок и т.д. 

Объектом теории государства и права являются 
непосредственно государство и право. 

Предметом теории государства и права выступают 
право и государство как явления общественной жизни, 
закономерности их возникновения, функционирования, 
их классово-политическая и общечеловеческая сущность, 
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содержание и формы, юридические отношения и связи, 
особенности правового сознания и правовой культуры. 

Функции теории государства и права – это те реаль-
ные изменения, которые данная наука способна произ-
водить в общественном сознании, государствоведческой 
и юридической практике. 

Онтологическая функция. Онтология – учение о 
бытии, в котором исследуются основы, принципы бытия, 
его структура, закономерности. Выполняя онтологи-
ческую функцию, теория государства и права отвечает на 
вопросы, что есть государство и право, как и почему они 
возникли, что они представляет собой в настоящее время, 
какова их судьба и т.д. 

Эвристическая функция. Эвристика – искусство 
нахождения истин («эуриско» – по-греч. «нахожу»). 
Теория права и государства обладает системой логичес-
ких приемов и методических правил исследования, 
позволяющих ей не только познавать «наличное бытие», 
но и открывать новые закономерности в развитии госу-
дарства и права, что особенно важно в «нетрадиционные» 
времена, периоды реформ и социальных сдвигов. 

Методологическая функция. Метод («методос» – по-
греч. «путь исследования») – способ исследования право-
вых и государственных явлений, планомерный путь 
научного познания и установления истины. Понятия и 
концепции общей теории государства и права выступают 
своеобразными «опорными пунктами» отраслевых и 
специальных наук. 

Методологическая функция означает, что теория 
государства и права не ограничивается познанием и 
объяснением государственно-правовых явлений, а откры-
вает новые закономерности в их развитии. 

Политико-управленческая функция. Государство и 
право всегда были и будут фокусам политической 
борьбы, острых политических дискуссий. Термин «поли-
тика» в переводе с греческого – «искусство управления 
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государством». Венцом политики выступает государ-
ственная власть. Кому принадлежит государственная 
власть, тот решает, по сути, все дела. Реализуется эта 
функция через государственное управление. 

Идеологическая функция. Идеология («идеа» – по-
греч. «понятие», «представление»; логос – слово, теория) 
и идеологическая функция науки отражают ее мировоз-
зренческую сторону. Идеологическая функция признает 
большую и растущую роль правового сознания, правовой 
культуры различных субъектов правовой жизни и 
сознательного выбора своего поведения, осознания ими 
своих субъективных прав и обязанностей, своего право-
вого статуса. 

Практически-организаторская функция. Теория госу-
дарства и права служит научной основой функциони-
рования государства и права, вырабатывает рекомен-
дации для решения многочисленных проблем государ-
ственно-правового строительства, особенно в современ-
ный сложный переходный период. Правда, в этом 
отношении наука в большом долгу перед обществом. 

Прогностическая функция. На основе познания зако-
номерностей развития государства и права, анализиру-
емая наука выдвигает гипотезы о их будущем, истинность 
которых затем проверяется практикой. 

Познавательная функция выражается в познании и 
объяснении явлений и процессов государственной 
правовой жизни общества. Теория государства и права не 
только изучает в обобщенном виде государственно 
правовую надстройку. Еще она объясняет объективные 
процессы ее развития, выявляет, какие закономерности 
лежат в основе этих процессов, определяет их сущность и 
содержание. 
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ГЛАВА 2.  
МЕТОДЫ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
 
Методология – это учение о методах. 
Метод науки – представляет собой совокупность 

принципов, правил, приемов научной деятельности, при-
меняемых для получения истинных и объективно отража-
ющих деятельность знаний. 

Методы теории государства и права – это приемы, 
способы, подходы, которые используются ею для поз-
нания своего предмета и получения научных результатов. 

Общенаучные методы теории государства и права: 
– Диалектический метод познания явлений в их 

развитии и самодвижении; 
– Анализ. Как прием научного мышления выявляет 

структуру государства и права, фиксирует их составные 
элементы, устанавливает характер взаимосвязи между 
ними; 

– Синтез. Как прием научного познания используется 
теорией государства и права для обобщения тех данных, 
которые получены в результате анализа различных свой-
ств и признаков изучаемых явлений. Синтезируя аналити-
ческие знания отдельных элементов государства и права, 
мы получаем представление о государстве и праве в 
целом; 

– Индукция. Такой логический прием заключается в 
изначальном познании отдельных (или первичных) 
сторон или свойств государства и права, на основе кото-
рого затем даются обобщения различного уровня. Напри-
мер, выявив признаки государственного органа, исследо-
ватель может сделать объективный вывод о том, что 
такое орган государства. Сформулировав понятие органа 
государства, он идет дальше и может сделать новый, 
более обобщенный вывод о том, что такое механизм 
государства (совокупность государственных органов); 
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– Дедукция. Посредством логических умозаключений 
от общего к частному, от общих суждений к частным или 
другим общим выводам познаются общие закономер-
ности и свойства государства и права. Затем, постепенно 
расчленяя их на определенные группы и единичные обра-
зования, им дается научная оценка (определение). Про-
цесс исследования протекает здесь в обратном порядке, 
характерном для индуктивного метода. Так, познание 
права можно начинать с изучения его общих признаков и 
общесистемного строения. Затем обратиться к анализу 
отрасли права как наиболее крупного структурного под-
разделения системы права. После этого выявить сущест-
венные признаки и свойства подотраслей и институтов 
права. Завершить этот процесс можно исследованием 
правовой нормы (первичного элемента всей системы 
права) и ее структуры; 

– Гипотеза. Это научное предположение, выдвига-
емое для объяснения какого-либо явления, требующее 
проверки на опыте теоретического обоснования для того, 
чтобы стать научной теорией. По выражению Канта, 
гипотеза – это не мечта, а мнение о действительном поло-
жении вещей, выработанное под строгим надзором 
разума. Теория государства и права не только конста-
тирует достигнутое, познанное наукой. Ее задача состоит 
в том, чтобы перейти на основе имеющихся фактов от 
незнания к знанию. Выявить более глубинные законо-
мерности государства и права, их определенные стороны 
и тенденции развития. 

Специальные методы теории государства и права: 
– системный, в основе которого лежит рассмотрение 

объектов как систем. Этот метод ориентирован на рас-
крытие многообразных типов связей в объекте и сведении 
их в единую теоретическую картину; 

– статистический метод, состоит в получении, обра-
ботке, анализе информации, характеризующей коли-
чественные закономерности жизни общества; 



13 

– математический метод, заключается в использова-
нии специфических математических приемов и средств 
для анализа политико-правовой реальности; 

– конкретно-социологический метод, используется во 
многих науках. В целом они сводятся к наблюдению, 
опросу (интервьюирование и анкетирование) и модели-
рованию, т. е. построению и изучению моделей реально 
существующих государственно-правовых явлений. 

Частнонаучные методы теории государства и права: 
– метод сравнительного правоведения, т. е. изучение 

правовых систем различных государств путем сопостав-
ления одноименных государственных и правовых инсти-
тутов, систем права, их основных принципов; 

– метод сравнительного государствоведения, т. е. 
изучение строения государств, их типов, функций, форм 
правления и государственно-территориального устрой-
ства путем сопоставления государственных аппаратов, 
одноименных органов и видов государственного 
устройства; 

– метод правового эксперимента, означающий апро-
бацию законодательных нововведений в ограниченном 
масштабе с целью определения их эффективности и воз-
можности дальнейшего использования в более широких 
масштабах; 

– метод правового прогнозирования, состоящий в 
изучении перспектив развития государства и права; 

– формально юридический метод является традицион-
ным, свойственным юридической науке, выходящим из ее 
природы. Формальный метод составляет обязательную, 
необходимую ступень в научном познании права и 
государства, ибо помогает описать, обобщить, классифи-
цировать, систематизировать, передать полученное 
знание ясным, вполне определенным образом. Элементы 
формально-юридического метода можно обнаружить в 
других способах изучения права и государства, особенно 
таких формализованных, как правовое моделирование, 
математический или статистический и т.п. метод. 
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ГЛАВА 3. 
ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА В СИСТЕМЕ 

ГУМАНИТАРНЫХ НАУК И УЧЕБНЫХ 
ДИСЦИПЛИН 

 
Систему юридических наук можно подразделить на 

три основные группы: теоретико-исторические, отрасле-
вые и специальные. 

К теоретико-историческим наукам относятся теория 
государства и права, истории государства и права, 
история политических и правовых учений. 

К отраслевым юридическим наукам относятся науки 
конституционного права, административного, финансо-
вого, гражданского, трудового, уголовного права и 
другие. 

Специальные юридические науки – это криминалис-
тика, судебная медицина, судебная психология, судебная 
бухгалтерия. 

Действующая в настоящее время классификация 
юридических наук, предусматривает следующие разделы: 

– теория и история государства и права, история 
политических и правовых учений; 

– государственное право и управление, государствен-
ное строительство, административное право, финансовое 
право; 

– гражданское право, семейное право, гражданский 
процесс, международное частное право; 

– хозяйственное право, арбитражный процесс; 
– трудовое право, право социального обеспечения; 
– сельскохозяйственное право, земельное, водное, 

лесное и горное право, экологическое право; 
– уголовное право и криминология, исправительно-

трудовое право; 
– уголовный процесс и криминалистика; 
– международное право; 
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– судоустройство, прокурорский надзор, адвокатура. 
Здесь отдельные науки сведены в группы по некоторым 
родственным признакам. 

Гуманитарные науки изучают общество, человека, 
социальные отношения и институты. 

Юридические науки – часть гуманитарных наук, пос-
кольку государство и право выступают социальными 
институтами. 

Теория государства и права и философия. Философия 
– наука о всеобщих закономерностях природы, общества 
и мышления, система знаний об общих принципах бытия 
и сознания, об отношении человека к окружающему ми-
ру. Обращение к передовым достижениям философии при 
изучении проблем государства и права позволяет иссле-
дователям избегать мировоззренческих ошибок, способ-
ствует правильной постановке новых проблем и более 
осознанному решению «вечных» вопросов государства и 
права. 

Теория государства и права и экономические науки. 
Экономические науки изучают явления базисные: систему 
производственных отношений, организацию хозяйствен-
ной жизни, отрасли хозяйства, труд, финансы, кредит. 
Теория государства и права имеет своим предметом 
важнейшие надстроечные явления – государство и право. 
Десятилетиями эти науки развивались, не интересуясь 
серьезно друг другом. Тесное же взаимодействие эконо-
мических наук и теории государства и права, их взаимо-
проникновение способны определить возможность, необ-
ходимость и границы государственного вмешательства в 
экономику, пределы и формы зависимости права от эко-
номики, а также способы ее правового стимулирования. 

Теория государства и права и социология. Социология 
– одна из гуманитарных наук, занимающаяся проблемами 
управления социальной жизнью и функционирования 
социальных систем. Поэтому она связана с управлением, 
осуществляемым посредством государства и права. 
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Опираясь на достижения социологии, на конкретные 
социологические исследования, наука о государстве и 
праве может успешно решать проблемы повышения 
социальной эффективности норм права, способов и 
гарантий совершенствования государственного аппарата. 

Теория государства и права и политология. Главное 
назначение политологии – изучение политики, полити-
ческих институтов, систем и процессов. Государство и 
право неотделимы от политики и политической жизни 
общества. Причем государство, его деятельность отнюдь 
не частный случай политики, не один из отдельных, 
рядовых участников политической жизни. С государ-
ственной властью, с ее содержанием и формами, метода-
ми деятельности напрямую связана политическая жизнь в 
целом. Политика, по мысли древних греков, – это искус-
ство управления государством. 

Теория государства и права и социальная психология. 
Теория государства и права, исследующая специфические 
формы и методы воздействия на поведение людей, не 
может не интересоваться социально-психологическими 
особенностями общественной жизни. Более того, изуче-
ние формирования всех видов и уровней правосознания, 
правотворчества, содержания права, эффективности его 
воздействия на сознание, волю и поведение людей невоз-
можно без учета достижений социальной психологии. 
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РАЗДЕЛ II. СООТНОШЕНИЕ ОБЩЕСТВА, 
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 
ГЛАВА 4. 

ОБЩЕСТВО, ЕГО СТРУКТУРА, СОЦИАЛЬНЫЕ, 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ И РЕГУЛЯТОРЫ 

 
Общество – это продукт взаимодействия людей, опре-

деленная организация их жизни, внутренне противоречи-
вый организм, сущность которого заключается в много-
образных (экономических, нравственных, религиозных и 
др.) связях и отношениях между людьми, их объедине-
ниями и общностями. 

Общество появилось, когда люди выделились из мира 
животных. Человек – его главная предпосылка и первич-
ная клетка. 

Род – представлял собой группу (общность) людей, 
объединенных кровным или предполагаемым родством, 
общей собственностью, совместным трудом и уравни-
тельным распределением. 

Социальная власть – есть организованная сила, обес-
печивающая способность той или иной социальной 
общности – рода, группы, класса, народа (властвующего 
субъекта) – подчинять своей воле людей (подвластных), 
используя различные методы, в том числе метод принуж-
дения. 

Власть в первобытном обществе олицетворяла силу и 
волю рода или союза родов: источником и носителем 
власти (властвующим субъектом) был род, она была 
направлена на управление общими делами рода, под-
властными (объектом власти) являлись все его члены. 

Высшим органом общественной власти в роду было 
собрание всех взрослых членов общества – мужчин и жен-
щин. Собрание – столь же древнее установление, как и 
сам род. Оно решало все основные вопросы его жизнеде-
ятельности. Здесь избирались предводители (старейшины, 
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вожди) на срок или для выполнения определенных дел, 
разрешались споры между отдельными лицами и т.д. 

Формирование государства – длительный процесс, 
который у различных народов шел разными путями. Ны-
не доминирует мнение, что одним из основных является 
восточный путь возникновения государства, «азиатский 
способ производства» (вначале – Древний Восток, затем – 
Африка, Америка, Океания). 

Возникновение права – закономерное следствие 
усложнения общественных взаимосвязей, углубления и 
обострения социальных противоречий и конфликтов. 
Обычаи перестали обеспечивать порядок и стабильность 
в обществе, а значит, появилась объективная необходи-
мость в принципиально новых регуляторах обществен-
ных отношений. 

Обычаи – исторически сложившийся правила пове-
дения, вошедший в привычку в результате воспитания и 
многократного повторения одних и тех же действий и 
поступков. 

Отличия правовые нормы от обычаев – заключается в 
том, что правовых норм фиксируются в письменных 
источниках, содержат четко сформулированные дозволе-
ния, обязывания, ограничения и запреты. 
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ГЛАВА 5. 
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВА 

 
Основные теории происхождения государства: 
– теологическая (религиозная, божественная); 
– патриархальная (отеческая); 
– договорная (естественно-правовая); 
– теория насилия (внутреннего и внешнего); 
– марксистская; 
– психологическая 
– органическая. 
Теологическая теория. Эта теория является одной из 

самых древних. Ее создатели считали, что государство 
вечно существует в силу божественной воли, а потому 
каждый обязан смиряться перед этой волей, подчиняться 
ей во всем. Представителями данной теории являются 
Фома Аквинский (1225–1274), Мерсье Дезире (1851–1926), 
Маритен Жак (1882–1973) и др. 

Патриархальная теория. Смысл этой теории в том, 
что государство возникает из разрастающейся из поко-
ления в поколение семьи. Глава этой семьи становится 
главой государства – монархом. Его власть, таким обра-
зом, – это продолжение власти отца, монарх же является 
отцом всех своих подданных. Из патриархальной теории 
(как и из теологической) естественно вытекает вывод о 
необходимости для всех людей подчиняться государ-
ственной власти и ее законам. Представителями данной 
теории являются Аристотель (384–322), Роберт Фильмер 
(1588–1653), Николай Константинович Михайловский 
(1842–1904). 

Договорная теория. Согласно данной теории, люди 
вынуждены были заключить договор всех со всеми ради 
соблюдения права и общей пользы. Люди отказали от 
части своих прав во имя спокойствия и стабильности. 
Ограничив себя в правах, они ввели запрет на то, что 
пагубно для жизни. Таким образом, был заключен дого-
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вор всех со всеми, позволяющий установить мир. Пред-
ставителями данной теории являются Гуго Гроций (1583–
1645), Томас Гоббс (1588–1679), Дж. Локк (1632–1704), 
Ж.Ж. Руссо (1712–1778). 

Теория насилия. Сторонники этой теории утвержда-
ют, что государство возникло как результат насилия, 
путем завоевания слабых и беззащитных племен более 
сильными и организованными. Представителями данной 
теории являются Евгений Дюринг (1833–1921), Люд-
виг Гумплович (1838–1909), Карл Каутский (1854–1938). 

Психологическая теория. Возникновение государства 
объясняется свойствами человеческой психики, потреб-
ностью индивида жить в коллективе, его стремлением к 
поиску авторитета, указаниями которого можно было бы 
руководствоваться в повседневной жизни, желанием 
повелевать и подчиняться. Для обоснования своей идеи 
сторонники данной теории ссылаются на исторические 
примеры зависимости человеческого сознания от автори-
тета вождей, религиозных и политических деятелей, 
царей, королей и других лидеров. Представителями 
данной теории являются Лев Иосифович Петражицкий 
(1867–1931), Жан Габриел Тард (1843–1904), 3игмунд 
Фрейд (1856–1939). 

Марксистская теория. Согласно этой теории, госу-
дарство есть результат изменения социально-экономичес-
ких отношений, способа производства, итог возник-
новения классов и обострения борьбы между ними. Оно 
выступает средством угнетения людей, поддержания 
господства одного класса над другими. Однако с унич-
тожением классов отмирает и государство. Представи-
телями данной теории являются Карл Маркс (1818–1883), 
Фридрих Энгельс (1820–1895), Владимир Ильич Ленин 
(1870–1924), Георгий Валентинович Плеханов (1856–
1918). 

Органическая теория. Государство – это организм, 
постоянные отношения между частями которого анало-
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гичны постоянным отношениям между частями живого 
существа. То есть государство – продукт социальной 
эволюции, которая выступает в этой связи лишь разно-
видностью эволюции биологической. Представителями 
данной теории являются Гербет Спенсер (1820–1903), Рене 
Вормс (1869–1926). 

Революция – резкое и быстрое изменение существен-
ных признаков государственно правовой системы с целью 
укрепления и формирования другой общественно-эко-
номической формации. Ядром революции является акт, 
как правило, насильственного овладения государ-
ственной властью. 

Эволюция – постепенное, преимущественно ненасиль-
ственное, изменение существенных признаков государст-
венно-правовой системы с той же, что при революции, 
целью. 

Конвергенция – постепенное сближение различных 
формаций и государственно-правовых систем, в част-
ности капиталистической и социалистической. По своей 
сути конвергенция – проявление эволюционной смены 
типа государства и прав. 

Основой рабовладельческого государства являлась 
частная (персонифицированная) собственность на сред-
ства производства, включая рабов: раб – говорящий 
инструмент. Признавалось юридическое (формальное) 
равенство свободных, конечно, с поправками «на долж-
ность» и социальное положение. 

Основа феодального государства – частная собствен-
ность на средства производства, включая феодальную 
собственность на землю, но не работников (по общему 
правилу). Жесткое разделение общества, в том числе 
феодалов, на сословия и сословные группы с четко 
выраженным юридическим неравенством. 

Буржуазное государство – это, прежде всего, неукос-
нительное распространение частной собственности на 
средства производства. Оно функционирует в условиях 
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научного и технического прогресса, полного юридичес-
кого равенства всех без исключения членов общества. 

Социалистическое государство – характеризуется 
следующими основными чертами: принудительная отме-
на частной собственности и обобществление средств 
производства; формальное юридическое равенство граж-
дан; декларируемая цель государственно-правовой 
системы – всеобщее материальное и духовное благополу-
чие людей. 
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ГЛАВА 6. 
ГОСУДАРСТВО В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 

ОБЩЕСТВА 
 

 
Политическая система общества – это представлен-

ные в едином целостном (системном) комплексе госу-
дарство и негосударственные структуры, участвующие 
в политической жизни страны и осуществлении 
государственной власти. 

Политическая система общества – это система 
взаимосвязанных и взаимодействующих объединений 
(организаций) людей, базирующихся на разнообразных 
формах собственности, отражающих интересы и волю 
социальных классов, слоев, групп и наций, реализую-
щих политическую власть или борющихся за ее 
осуществление в рамках права через государство. 

Компонентами политической системы являются: 
а) совокупность политических объединений (госу-

дарство, политические партии, общественно-полити-
ческие организации и движения); 

б) политические отношения, складывающиеся меж-
ду структурными элементами системы; 

в) политические нормы и традиции, регулирующие 
политическую жизнь страны; 

г) политическое сознание, отражающее идеологи-
ческие и психологические характеристики системы; 

д) политическая деятельность, охватывающая 
действия конкретных людей как представителей или 
членов политических объединений. 

Закономерности развития политической системы 
представляют собой объективные, устойчивые, пов-
торяющиеся связи, характеризующие сущностное 
единство и динамизм политических явлений на различ-
ных этапах бытия. 
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Центральное место в политической системе 
общества занимает государство как единая полити-
ческая организация, власть которой распространяется 
на все население страны в пределах ее государственных 
границ. В то же время государство обладает суверени-
тетом, т. е. верховенством по отношению к другим 
властям внутри страны и независимостью от любой 
иностранной власти. Государство в политической 
системе общества координирует основные стороны 
жизни общества. Поэтому степень «демократичности» 
политической системы в первую очередь зависит от 
сущности государства. 



25 

ГЛАВА 7.  
ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И ПРАВОВОЕ 

ГОСУДАРСТВО 
 
Гражданское общество – это совокупность негосудар-

ственных частных объединений граждан, преследующих 
индивидуальные и групповые интересы. 

Гражданское общество – это общество с развитыми 
экономическими, культурными, правовыми и полити-
ческими отношениями, независимое от государства, но 
взаимодействующее с ним, общество граждан высокого 
социального, политического, культурного и морального 
статуса, создающих совместно с государством развитые 
правовые отношения. 

Гражданское общество – это свободное демократи-
ческое правовое общество, ориентированное на конкрет-
ного человека, создающего атмосферу уважения к 
правовым традициям и законам, общегуманистическим 
идеалам, обеспечивающее свободу творческой и предпри-
нимательской деятельности, создающее возможность 
достижения благополучия и реализации прав человека и 
гражданина, органично вырабатывающее механизмы 
ограничения и контроля за деятельностью государства. 

Гражданское общество – можно представить как свое-
го рода социальное пространство, в котором люди взаи-
модействуют в качестве независимых друг от друга и от 
государства индивидов. Это сфера социальных отноше-
ний, существующих вне, помимо, а нередко и в противо-
вес более строгим правилам, устанавливаемым государ-
ством в различных сферах. 

Основа гражданского общества – цивилизованный, 
самодеятельный, полноправный индивид, поэтому естест-
венно, что сущность и качество общества зависят от 
качества составляющих его личностей. Формирование 
гражданского общества неразрывно связано с формиро-
ванием идеи индивидуальной свободы, самоценности 
каждой личности. 
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Современное гражданское общество – это правовое, 
либерально-демократическое, плюралистическое, откры-
тое общество, основным субъектом которого является 
свободный индивид, реализующий свои интересы в 
рамках единого для всех закона и общего правопорядка. 
Человек как член гражданского общества является пол-
ноправным и вместе с тем ответственным (соблюдающим 
свои обязанности и уважающим права других) участ-
ником различных общественных отношений – экономи-
ческих, духовных, информационных и т.д. 

Принципы гражданского общества: 
1) экономическая свобода, многообразие форм 

собственности, рыночные отношения; 
2) безусловное признание и защита естественных прав 

человека и гражданина; 
3) легитимность и демократический характер власти; 
4) равенство всех перед законом и правосудием, 

надежная юридическая защищенность личности; 
5) правовое государство, основанное на принципе 

разделения и взаимодействия властей; 
6) политический и идеологический плюрализм, 

наличие легальной оппозиции; 
7) свобода мнений, слова и печати, независимость 

средств массовой информации; 
8) невмешательство государства в частную жизнь 

граждан, их взаимные обязанности и ответственность; 
9) классовый мир, партнерство и национальное 

согласие; 
10) эффективная социальная политика, обеспечиваю-

щая достойный уровень жизни людей. 
Правовое государство – это демократическое государ-

ство, где обеспечивается господство права, верховенство 
закона, равенство всех перед законом и независимым 
судом, где признаются и гарантируются права и свободы 
человека и где в основу организации государственной 
власти положен принцип разделения законодательной, 
исполнительной и судебной властей. 
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Современное правовое государство – это демократи-
ческое государство, в котором обеспечиваются права и 
свободы, участие народа в осуществлении власти (непо-
средственно или через представителей). Это предполагает 
высокий уровень правовой и политической культуры, 
развитое гражданское общество. В правовом государстве 
обеспечивается возможность в рамках закона отстаивать 
и пропагандировать свои взгляды и убеждения, что нахо-
дит свое выражение, в частности, в формировании и 
функционировании политических партий, общественных 
объединений, в политическом плюрализме, в свободе 
прессы и т. п. 

Основными признаками правового государства 
являются: 

1) верховенство закона во всех сферах жизни 
общества; 

2) деятельность органов правового государства, 
которая базируется на принципе разделения властей на 
законодательную, исполнительную и судебную; 

3) взаимная ответственность личности и государства; 
4) реальность прав и свобод гражданина, их правовая 

и социальная защищенность; 
5) политический и идеологический плюрализм, 

заключающийся в свободном функционировании различ-
ных партий, организаций, объединений, действующих в 
рамках конституции, наличие различных идеологических 
концепций, течений, взглядов; 

6) стабильность законности и правопорядка в 
обществе. 

Основные принципы правового государства: 
1) принцип приоритета права; 
2) принцип правовой защищенности человека и 

гражданина; 
3) принцип единства права и закона; 
4) принцип правового разграничения деятель-

ности различных ветвей государственной 
власти. 
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РАЗДЕЛ III. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА 
 

ГЛАВА 8.  
ПРОБЛЕМЫ ПОНИМАНИЯ ГОСУДАРСТВА, ЕГО 
СУЩНОСТИ И ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ РАЗВИТИЯ 

 
Государство – это политическая организация общест-

ва, обеспечивающая его единство и целостность, осущест-
вляющая посредством государственного механизма 
управление делами общества, суверенную публичную 
власть, придающая праву общеобязательное значение, 
гарантирующая права, свободы граждан, законность и 
правопорядок. 

Государство – это особая организация политической 
власти, которая располагает специальным аппаратом 
(механизмом) управления обществом для обеспечения его 
нормальной деятельности. 

Государство – это особая суверенная территориаль-
ная организация политической власти, обладающая 
специальным аппаратом и регулирующая отношения, 
складывающиеся в обществе, с помощью общеобязатель-
ных правил поведения. 

Государство – это особая организация общества, 
объединённого общими социальными, культурными ин-
тересами, занимающая определённую территорию, имею-
щая собственную систему управления, систему безопас-
ности и обладающая внутренним и внешним суверени-
тетом. 

Государство – политико-территориальная суверенная 
организация публичной власти, располагающая специ-
альным аппаратом и обязательной для исполнения всеми 
гражданами волей. 

Основные признаки государства: 
1) территориальная организация населения и осущес-

твление публичной власти в территориальных пределах; 
2) публичная (государственная) власть; 
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3) государственный суверенитет; 
4) неразрывная связь государства и права; 
5) сбор налогов. 
 
Территориальная организация населения и осущест-

вление публичной власти в территориальных пределах. В 
догосударственном обществе принадлежность индивида к 
тому или иному роду обусловливалась кровным или 
предполагаемым родством. Причем род часто не имел 
строго определенной территории, перемещался с одного 
места на другое. В государственно-организованном об-
ществе кровнородственный принцип организации насе-
ления потерял свое значение. На смену ему пришел 
принцип его территориальной организации. Государство 
имеет строго локализованную территорию, на которую 
распространяется его суверенная власть, а население, на 
ней проживающее, превращается в подданных или 
граждан государства. Возникают, таким образом, про-
странственные пределы государства, в которых появляет-
ся новый правовой институт - подданство или граж-
данство. 

С территориальной организацией населения сопряже-
но не только возникновение государства, но и начало 
складывания отдельных стран. А потому с этих позиций 
понятия «государство» и «страна» во многом совпадают. 

От негосударственных организаций (профсоюзов, 
политических партий и др.) государство отличается тем, 
что олицетворяет все население страны, распространяет 
на него свою власть. Профсоюзы и политические партии 
объединяют в своих рядах часть населения, создаются 
добровольно по тем или иным интересам. 

Публичная (государственная) власть. Публичной она 
называется потому, что, не совпадая с обществом, 
выступает от его имени, от имени всего народа. 

Власть существовала и в догосударственном общест-
ве, но это была непосредственно общественная власть, 
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которая исходила от всего рода и использовалась им для 
самоуправления. Она не нуждалась ни в чиновниках, ни в 
каком-либо аппарате. Принципиальная особенность 
публичной (государственной) власти состоит в том, что 
она воплощается именно в чиновниках, т. е. в профес-
сиональном сословии (разряде) управителей, из которых 
комплектуются органы управления и принуждения 
(государственный аппарат). Без этого физического 
воплощения государственная власть представляет собой 
лишь тень, воображение, пустую абстракцию. 

Олицетворенная в государственных органах и учреж-
дениях, публичная власть становится государственной 
властью, т. е. той реальной силой, которая обеспечивает 
государственное принуждение, насилие. Решающая роль 
в реализации принуждения принадлежит отрядам 
вооруженных людей и специальным учреждениям (армии, 
полиции, тюрьмам и т. п.). 

Государственный суверенитет. Понятие «государ-
ственный суверенитет» появилось в конце средних веков, 
когда потребовалось отделить государственную власть от 
церковной и придать ей исключительное, монопольное 
значение. Ныне суверенитет — обязательный признак 
государства. Страна, его не имеющая,— это колоний 
либо доминион. 

Суверенитет как свойство (атрибут) государственной 
власти заключается в ее верховенстве, самостоятельности 
и независимости. 

Верховенство государственной власти внутри страны 
обозначает: а) универсальность ее властной силы, 
которая распространяется на все население, все партии и 
общественные организации данной страны; 6) ее 
прерогативы (государственная власть может отменить, 
признать ничтожным всякое проявление любой другой 
общественной власти, если последняя нарушает закон); в) 
наличие у нее таких средств воздействия, которыми ника-
кая другая общественная власть не располагает (армия, 
полиция или милиция, тюрьмы и др.). 
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Самостоятельность и независимость государственной 
власти от всякой другой власти внутри страны и вне ее 
выражается в ее исключительном, монопольном праве 
свободно решать все свои дела. 

В Советском Союзе и бывших социалистических 
государствах государственная власть не была ни вер-
ховной, ни самостоятельной, ни независимой, ибо выше 
нее была власть партийная. Государство проводило в 
жизнь партийные директивы, было исполнительным 
инструментом правящей партии. Все это ослабляло 
государственную власть, стало одной из причин глу-
бокого кризиса общества и государства. 

Сбор налогов. Взимание налогов – древнейшая функ-
ция и одно из основных условий существования государ-
ства, развития общества на пути к экономическому и 
социальному процветанию, необходима для содержания 
государственных органов и материального обеспечения 
государственной политики: оборонной, экономической, 
социальной и т. д. 

Неразрывная связь государства и права. Без права 
государство существовать не может. Право юридически 
оформляет государство и государственную власть и тем 
самым делает их легитимными, т. е. законными. Государ-
ство осуществляет свои функции в правовых формах. 
Право вводит функционирование государства и государ-
ственной власти в рамки законности, подчиняет их 
конкретному правовому режиму. При такой подчинен-
ности государства праву и формируется демократическое 
правовое государство. 

Сущность государства – смысл, главное, глубинное в 
нем, что определяет его содержание, назначение и 
функционирование. Таким главным, основополагающим 
в государстве являются власть, ее принадлежность, 
назначение и функционирование в обществе. Иными 
словами, вопрос о сущности государства – это вопрос о 
том, кому принадлежит государственная власть, кто ее 
осуществляет и в чьих интересах. 
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ГЛАВА 9. 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ 

 
Государственная власть – это концентрированное 

выражение воли и силы, мощи государства, воплощенное 
в государственных органах и учреждениях. Она обес-
печивает стабильность и порядок в обществе, защищает 
его граждан от внутренних и внешних посягательств 
путем использования различных методов, в том числе 
государственного принуждения и военной силы. 

Методы осуществления государственной власти: 
– убеждение; 
– принуждение. 
Убеждение – это метод активного воздействия на 

волю и сознание человека идейно-нравственными сред-
ствами для формирования у него взглядов и представ-
лений, основанных на глубоком понимании сущности 
государственной власти, ее целей и функций. Механизм 
убеждения включает совокупность идеологических, 
социально-психологических средств и форм воздействия 
на индивидуальное или групповое сознание, результатом 
которого является усвоение и принятие индивидом, 
коллективом определенных социальных ценностей. 

Государственное принуждение – это психологическое, 
материальное или физическое (насильственное) воздей-
ствие полномочных органов и должностных лиц государ-
ства на личность с целью заставить (принудить) ее дейст-
вовать по воле властвующего субъекта, в интересах 
государства. 

Легитимность государственной власти – это принятие 
власти населением страны, признание ее права управлять 
социальными процессами, готовность ей подчиняться. В 
узком смысле легитимной признается законная власть, 
образованная в соответствии с процедурой, предус-
мотренной правовыми нормами. 

Субъектом государственной власти – это социальные 
и национальные общности, классы, народ, от имени 
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которого действуют органы государства. 
Объектом власти являются индивиды, их объедине-

ния, слои и общности, классы, общество. 
Принцип разделения властей – это рациональная 

организация государственной власти в демократическом 
государстве, при которой осуществляются гибкий взаи-
моконтроль и взаимодействие высших органов государ-
ства как частей единой власти через систему сдержек и 
противовесов. Суть данного принципа состоит в том, что 
единая государственная власть организационно и инсти-
туционально подразделяется на три относительно 
самостоятельные ветви – законодательную, исполнитель-
ную и судебную. В соответствии с этим и создаются 
высшие органы государства, которые взаимодействуют 
на началах сдержек и противовесов, осуществляя 
постоянно действующий контроль друг за другом. 

Законодательная власть – это делегированная наро-
дом своим представителям государственная власть, 
реализуемая коллегиально путем издания законодатель-
ных актов, а также наблюдения и контроля за аппаратом 
исполнительной власти, главным образом в финансовой 
сфере. 

Исполнительная власть – это организация, которая, 
являясь частью государственного аппарата, имеет свою 
структуру, территориальный масштаб деятельности, 
компетенцию, образуется в порядке, установленном 
законом или другим нормативным правовым актом, 
использует определенные методы в работе, наделена 
правом выступать по поручению государства и призвана 
в порядке исполнительной и распорядительной деятель-
ности осуществлять повседневное руководство экономи-
ческой, социально-культурной и административно-
политической сферами жизни общества. 

Судебная власть – это самостоятельная независимая 
ветвь государственной власти, осуществляемая судами, 
которые выполняют возложенные на них законом полно-
мочия посредством установленного судопроизводства. 
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ГЛАВА 10.  
ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА 

 
Функции государства – это основные направления 

его деятельности, выражающие сущность и социальное 
назначение, цели и задачи государства по управлению 
обществом в присущих ему формах и присущими ему 
методами. 

Функции государства – это основные направления 
его деятельности по управлению обществом, отражаю-
щие его цели и социальное назначение. 

Основные признаки функций государства. 
1. Функция государства не любое, а именно основ-

ное, главное направление его деятельности, без кото-
рого государство на данном историческом этапе либо 
на протяжении всего своего существования обойтись не 
может. Это устойчивая, сложившаяся предметная 
деятельность государства в той или иной сфере – в 
экономике, политике, охране природы и др. 

2. В функциях предметно выражается самое глубин-
ное и устойчивое в государстве – его сущность. Поэто-
му через функции можно познать сущность государ-
ства, его многосторонние связи с обществом. 

3. Выполняя свои функции, государство тем самым 
решает стоящие перед ним задачи по управлению 
обществом, а его деятельность приобретает практи-
ческую направленность. 

4. Функции государства – понятие управленческое. 
Они конкретизируют цели государственного управле-
ния на каждом историческом этапе развития общества. 

5. Реализуются функции в определенных (преиму-
щественно правовых) формах и особыми, характер-
ными для государственной власти методами. 

Основные виды функции государства: 
1) в зависимости от деления власти – законода-

тельные, исполнительные и судебные; 
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2) в зависимости от их роли в обществе – основные и 
второстепенные; 

3) в зависимости от сферы влияния и осуществление 
– внутренние и внешние; 

4) в зависимости от сферы общественной жизни – 
экономические, политические, социальные, гуманитар-
ные, экологические, идеологические; 

5) в зависимости от срока выполнения – постоянные 
и временные. 

Формы осуществления функций государства - 
правотворческую, правоисполнительскую и правоохра-
нительную. 

Правотворческая деятельность - это подготовка и 
издание нормативно-правовых актов, без которых 
реализация других функций государства практически 
невозможна. 

От правоисполнительской деятельности зависит тот 
факт, будут ли законы и другие нормативные акты 
реализованы или они останутся лишь благими поже-
ланиями законодателя. Основное бремя по исполнению 
правовых норм лежит на органах управления (испол-
нительно-распорядительных органах), возглавляемых 
правительством страны. Это повседневная работа по 
разрешению разнообразных вопросов управленческого 
характера, для выполнения которой исполнительно-
распорядительные органы издают соответствующие 
акты, контролируют выполнение обязанностей испол-
нителями и др. 

Правоохранительная деятельность, т. е. властная 
оперативная и правоприменительная деятельность по 
охране правопорядка, прав и свобод граждан и т.д., 
включает в себя принятие мер по предупреждению 
правонарушений, разрешение юридических дел, 
привлечение к юридической ответственности и др. 

 



36 

ГЛАВА 11. 
МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВА 

 
Механизм государства – это целостная иерархическая 

система государственных органов и учреждений, практи-
чески осуществляющих государственную власть, задачи и 
функции государства. 

Механизм государства – это «набор» и структура 
функционально определенных органов государства, их 
структурных подразделений и должностей (должностных 
лиц и представителей власти). Механизм государства 
воплощается в государственном аппарате и процессе его 
функционирования – выполнении этим аппаратом функ-
ций государства. 

Характерные признаки механизма государства. 
1. Это целостная иерархическая система государ-

ственных органов и учреждений. Целостность ее обеспе-
чивается едиными принципами организации и деятель-
ности государственных органов и учреждений, едиными 
задачами и целями их деятельности. 

2. Первичными структурными частями (элементами) 
механизма являются государственные органы и учрежде-
ния, в которых работают государственные служащие 
(чиновники, иногда их называют управленцами). Госу-
дарственные органы связаны между собой началами 
субординации и координации. 

3. Для обеспечения государственных властных веле-
ний он имеет непосредственные орудия (учреждения) 
принуждения, соответствующие техническому уровню 
каждой эпохи, – вооруженные отряды людей, тюрьмы и 
др. Без них не может обойтись ни одно государство. 

4. При помощи механизма практически осущест-
вляется власть и выполняются функции государства. 

Государственный орган – это звено (элемент) механиз-
ма государства, участвующее в осуществлении функций 
государства и наделенное для этого властными 
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полномочиями. 
Признаки государственных органов. 
1. Все органы государства образуются в законода-

тельном порядке, который определяет их компетенцию. 
Другими словами, образование и функциональная 
деятельность органа государства осуществляется на 
строго правовой основе. 

2. Орган государства является самостоятельным 
элементом государственного аппарата, действует специ-
ализированно в системе других органов. 

3. Органы государства тесно взаимодействуют между 
собой. Они образуют единый социальный организм, 
главными задачами которого являются: обеспечение нор-
мального функционирования общества; защита законных 
прав и интересов личности; охрана внешней безопасности 
и территориальной целостности государства. 

Виды органов государственной власти. 
По месту в системе разделения власти можно 

выделить законодательные, исполнительные, судебные 
органы. 

По месту органов в иерархии власти выделяются: 
высшие (президент, парламент, правительство, суд); 
центральные (министерства, ведомства); территориаль-
ные (региональные и местные органы власти). 

По способу формирования состава выделяются: 
выборные и назначение на должности. 

По кадровому составу выделяются: единоличные (пре-
зидент); коллективные (правительство, министерства). 
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ГЛАВА 12.  
ТИПЫ ГОСУДАРСТВА 

 
Типология государства - это специфическая классифи-

кация, предназначенная для разделения всех прошлых и 
настоящих государств на группы с целью раскрытия их 
социальной сущности. 

Типология проводится в основном с позиции двух 
подходов: формационного и цивилизационного. В рамках 
первого главным критерием выступают социально-
экономические признаки (общественно-экономическая 
формация). Именно базис (тип производственных отно-
шений) является, по мнению представителей данного 
подхода (К. Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ленина и др.), 
решающим фактором общественного развития, который 
детерминирует и соответствующий тип надстроечных 
элементов: государство и право. Учитывая зависимость 
от типов экономического базиса выделяют рабовла-
дельческий, феодальный, буржуазный и социалистический 
(в последнее время к ним добавляют еще азиатский 
способ производства и прафеода-лизм) типы государства. 

Рабовладельческий тип государства – исторически 
первая государственно-классовая организация общества. 
По своей сущности рабовладельческое государство – 
организация политической власти господствующего 
класса в рабовладельческой общественно-экономической 
формации. Важнейшая функция этих государств – защита 
собственности рабовладельцев на средства производства, 
в том числе на рабов. 

Феодальный тип государства – результат гибели 
рабовладельческого строя и возникновения феодальной 
общественно-экономической формации. Такое государ-
ство, согласно марксистской теории, есть оружие клас-
сового господства крепостников – помещиков, главное 
средство защиты сословных привилегий феодалов, 
угнетения и подавления зависимого крестьянства. 
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Буржуазный (капиталистический) тип государства 
приходит на смену феодальной государственности. Дан-
ный тип государства функционирует на базе производ-
ственных отношений, основанных на капиталистической 
частной собственности на средства производства и 
юридической независимости рабочих от эксплуататоров. 

Социалистический тип государства возникает в 
результате социалистической революции, которая нис-
провергает отношения частной собственности и основан-
ную на данных отношениях государственную машину. 
Социалистическое государство – орудие политической 
власти трудящихся масс (классов), выражает интересы 
трудового народа, обеспечивает защиту и развитие 
социалистического общества. 

Цивилизационный подход обосновывается идеей 
единства, целостности современного мира, приоритетом 
общечеловеческих ценностей, а цивилизация понимается 
как базирующаяся на разуме и справедливости сово-
купность материальных и духовных достижений общест-
ва, находящаяся вне рамок конкретных социальных 
систем. Целостность цивилизации обусловливается 
взаимодействием техники, социальной организации, 
религии и философии, причем первая определяет все 
остальные компоненты. Нетрудно заметить, что такой 
подход игнорирует важные положения исторического 
материализма о ведущей роли базиса по отношению к 
надстройке, о выделении способов производства и об-
щественно-экономических формаций как ступеней 
общественного развития. 

Классификация государства в зависимости от 
политического режима разделяются на тоталитарные, 
авторитарные, либеральные и демократические. 

В тоталитарном государстве роль его гипертрофи-
руется, человек становится винтиком государственной 
машины. Власть находится либо в руках правящей элиты, 
либо диктатора и его окружения. Все остальные 
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отстраняются от властвования и управления. В правовом 
регулировании доминирует режим «Запрещено все, кроме 
разрешенного законом». 

Авторитарное государство отличается от тоталитар-
ного главным образом проникновением в него, хотя и в 
ограниченном объеме, элементов демократизма и закон-
ности. 

Либеральное государство формируется под влиянием 
либеральных идей и доктрин, которые принижают роль и 
значение государства в жизни общества. Здесь создаются 
условия для правовой автономии личности, не допускаю-
щей необоснованного вмешательства государства в лич-
ную сферу, законодательно закреплены, но не всегда га-
рантированы права и свободы граждан, действует право-
вой режим «Разрешено все, что не запрещено законом». 
Однако в политическом плане не допускаются действия, 
направленные на изменение государственного и общест-
венного строя. 

В демократическом государстве создаются условия 
для реального участия граждан в решении государствен-
ных и общественных дел, все важнейшие органы государ-
ства выборны и подконтрольны народу. Граждане обла-
дают широким и гарантированным законом кругом прав 
и свобод. Здесь государство служит обществу и личности. 
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ГЛАВА 13. 
ФОРМЫ ГОСУДАРСТВА 

 
Формы государства. Под формой государства пони-

мается организация государственной власти, выраженная 
в форме правления, государственного устройства и 
политического (государственного) режима. (Форма 
государства отвечает на вопросы, на каких принципах и 
как территориально построена государственная власть, 
как создаются высшие органы государства, как они 
взаимодействуют между собой и населением, какими 
методами она осуществляется). 

Форма правления раскрывает способ организации 
верховной государственной власти, порядок образования 
ее органов, их взаимодействия между собой и с населе-
нием, степень участия населения в их формировании. 
(Существуют две основные формы правления – монархия 
и республика). 

Монархия – форма правления, где высшая государ-
ственная власть принадлежит единоличному главе госу-
дарства – монарху (королю, царю, императору, шаху и 
т.д.), который занимает престол по наследству и не несет 
ответственности перед населением. (Монархии бывают – 
абсолютная и ограниченная (конституционная)). 

Абсолютная монархия – форма правления, при кото-
рой верховная государственная власть по закону всецело 
принадлежит одному лицу. В мировой истории, напри-
мер, такими странами были Россия XVII–XVIII и Фран-
ция до революции 1789 г. На сегодняшний день в мире 
насчитывается восемь абсолютных монархий (Бруней, 
Ватикан, Саудовская Аравия, Оман, Катар и др.). 

Конституционная монархия представляет собой 
форму правления, при которой власть монарха значи-
тельно ограничена представительным органом. Обычно 
это ограничение определяется конституцией, утверж-
даемой парламентом. Монарх не вправе изменить консти-
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туцию (Англия, Дания, Испания, Норвегия, Швеция др.). 
Конституционная монархия бывает парламентской и 
дуалистической. 

Парламентская монархия – монарх не обладает зна-
чительными властными полномочиями по сравнению с 
правительством и играет преимущественно представи-
тельскую или церемониальную роль. При парламентской 
монархии правительство ответственно перед парла-
ментом, которому принадлежит формальное верховен-
ство среди других органов государства. Парламентская 
монархия отличается тем, что статус монарха как 
юридически, так и фактически, ограничен во всех сферах 
государственной власти, в том числе, в законодательной и 
исполнительной (Великобритания, Бельгия, Дания, 
Норвегия, Швеция, Испания, Андорра, Гренада, Япония, 
Канада, Австралия, Новая Зеландия). 

Дуалистическая монархия – власть монарха ограни-
чена конституцией, но монарх формально и фактически 
сохраняет обширные властные полномочия. Власть 
монарха при дуалистической монархии ограничена в 
законодательной области парламента. При этом монарх 
имеет неограниченное право роспуска парламента и 
право абсолютного вето в отношении принимаемых 
законов. Правительство формирует монарх, поэтому 
реальная политическая власть сохраняется у монарха. 
Характерной особенностью дуалистической монархии 
является формально-юридическое разделение государ-
ственной власти между монархом и парламентом. Испол-
нительная власть находится в руках монарха, законо-
дательная – у парламента (Бахрейн, Кувейт, Люксембург, 
Монако, Объединённые Арабские Эмираты). 

Республика – это форма правления, в которой выс-
шая, государственная власть принадлежит выборным 
органам, избираемым на определенный срок и несущим 
ответственность перед избирателями (Современные 
республики подразделяются на парламентарные и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
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президентские). 
Парламентская республика – разновидность совре-

менной формы государственного правления, при которой 
верховная роль в организации государственной жизни 
принадлежит парламенту (Италия, Турция, Германия, 
Греция, Израиль и др.). 

Президентская республика – это форма правления, где 
президент непосредственно при определенном парламент-
ском контроле формирует правительство, которое несет 
перед ним ответственность за свою деятельность (США, 
Таджикистан, Узбекистан, Казахстан). 

Смешанная «полупрезидентская» (президентско-
парламентарная) республика – парламент и президент в 
той или иной мере делят свой контроль и свою ответ-
ственность по отношению к правительству (Франция, 
Финляндия, Португалия). 

Формы территориального устройства представляют 
собой административно-территориальное и националь-
ное строение государства, раскрывающее характер 
взаимоотношений между его составными частями, между 
центральными и местными органами государства. 

Унитарное государство – это целостное централизо-
ванное государство, административно-территориальные 
единицы которого (области, провинции, округа и т. д.) не 
имеют статуса государственных образований, не 
обладают суверенными правами. 

Унитарные государства: 
– одна система высших органов представительной, 

исполнительной и судебной власти; 
– одна конституция, финансовая, налоговая и 

законодательные системы, единые вооруженные силы; 
– наличие местных органов власти, не обладающих 

признаками суверенитета. 
Федеративное государство (федерация) – сложное 

союзное государство, части которого (республики, 
штаты, земли, кантоны и п. д.) являются государствами 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C
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или государственными образованиями, обладающими 
суверенитетом. Федерация строится на началах 
децентрализации. 

Федеративные государства: 
– две системы высших органов власти – федеральное 

и субъектов федерации; 
– территория федерации состоит из территорий 

отдельных ее субъектов (штатов, республик, земель). В то 
же время территории всех субъектов составляют единую 
территорию страны; 

– граждане субъектов федерации одновременно 
являются гражданами всей страны; 

– федерация имеет единые вооруженные силы, 
финансовую, налоговую и денежную системы; 

– субъекты федерации могут иметь собственные 
войсковые формирования; 

– основную внешнеполитическую деятельность 
осуществляют федеральные органы. 

Конфедерация – это союз суверенных государств, 
образуемый для достижения определенных целей (воен-
ных, экономических и др.). Как правило, конфедера-
тивные государства недолговечны: либо они распадают-
ся, либо превращаются в федерацию: Германский союз 
(1815–1867), Швейцарский союз (1815–1848) и США, 
когда в 1781 г. была законодательно утверждена конфе-
дерация; Австро-Венгрия (до 1918 г.); Швеция и Норвегия 
(до 1905 г.; созданная в 1958 г. и распавшаяся в 1961 г. 
Объединенная Арабская Республика (Египет — Сирия). С 
1982 по 1988 гг. конфедерацией считался союз между 
Гамбией и Сенегалом. 

В отличие от федеративного устройства конфедерация 
характеризуется следующими чертами: 

– конфедерация не имеет своих общих законодатель-
ных, исполнительных и судебных органов; 

– создаются координационные органы для ведения 
общих дел; 
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– для вступления в юридическую силу решения коор-
динационных органов должны быть ратифицированы 
органами законодательной власти входящих в союз 
государств; 

– правовой основой является договор между 
участниками; 

– имеет не единую территорию, а совокупность 
территорий входящих в нее государств; 

– конфедеративное устройство не имеет единой 
армии, единой системы налогов, единого государствен-
ного бюджета; 

– общими источниками финансовых средств являются 
взносы членов конфедерации; 

– сохраняет гражданство тех государств, которые 
находятся во временном союзе; 

– государства могут договориться: о единой денеж-
ной системе; о единых таможенных правилах, о меж-
государственной кредитной политике на время существо-
вания союза. 

Политический режим – это методы осуществления 
политической власти, итоговое политическое состояние в 
обществе, которое складывается в результате взаимодей-
ствия и противоборства различных политических сил, 
функционирования всех политических институтов и 
характеризуется демократизмом или антидемократизмом. 

Демократия (от гр. demos – народ и kratos - власть) – 
народовластие – одна из основных форм устройства 
любой организации, основанная на равноправном учас-
тии ее членов в управлении и на принятии в ней решений 
по большинству голосов. С момента своего возникно-
вения демократия связана с государством, а значит, с 
принуждением и в лучшем случае является властью боль-
шинства над меньшинством, а чаще всего формой правле-
ния хорошо организованного привилегированного мень-
шинства, в большей или меньшей степени подконтроль-
ного народу. 
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Демократический режим характеризуется высокой 
степенью политической свободы человека, реальным 
осуществлением его прав, позволяющим ему оказывать 
влияние на государственное управление обществом. 
Политическая элита, как правило, довольно узка, но она 
опирается на широкую социальную базу. 

Для демократического режима характерно: 
– свобода экономической деятельности; 
– гарантированность личных прав и свобод; 
– возможность реального влияния населения на 

характер государственной деятельности; 
– защищенность личности от произвола и беззакония; 
– максимальный учет интересов меньшинства, инди-

видуальных и национальных особенностей населения; 
– демократические методы государственного властво-

вания, позволяющие преодолевать социальные противо-
речия в обществе; 

– плюрализм во взаимодействии с другими элемента-
ми политической системы; 

– правовой характер деятельности всех государствен-
ных органов. 

Антидемократический режим – такой политический 
режим, при осуществлении которого государственными 
органами власти не учитываются интересы населения и не 
соблюдаются права и свободы человека и гражданина. 

Для антидемократического режима характерно: 
– полный контроль государства над всеми сферами 

общественной жизни; 
– огосударствление общественных организаций 

(политических партий, профсоюзов); 
– подавление личности, отсутствие реальных прав и 

свобод; 
– примат государства над правом: 
– диктатура одной политической партии; 
– всеохватывающая милитаризация общественной 

жизни; 
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– игнорирование интересов национальных государ-
ственных образований, национальных меньшинств; 

– преследование за религиозные и другие, официаль-
но не признанные убеждения, за инакомыслие; 

– низкий уровень жизни основных слоев населения. 
Деспотический режим. Возник в древности и характе-

ризовался крайним произволом в управлении, полным 
бесправием и подчинением деспоту со стороны поддан-
ных, отсутствием правовых и моральных начал в управ-
лении. В деспотическом государстве доминирует кара-
тельная, жестокая налоговая политика по отношению к 
народу. Осуществляется жесткое подавление любой 
самостоятельности, недовольства, возмущения и даже 
несогласия подвластных. Этот режим характерен для 
ранних этапов развития человеческого общества, госу-
дарственности, но может возникнуть и в современных 
условиях. 

Тиранический режим также основан на единоличном 
правлении. Однако в отличие от деспотии власть тирана 
устанавливается насильственным, захватническим спосо-
бом. Она также лишена правовых и нравственных начал, 
построена на произволе, а подчас на терроре и геноциде. 
Как политический режим он характеризуется жесткими 
способами управления государством. Наказания осущест-
вляются не только за выраженное неповиновение, но и за 
обнаруженный умысел. Тирания, как и деспотия, осно-
вана на произволе. Однако если в деспотии произвол и 
самоволье обрушиваются, прежде всего, на головы 
высших должностных лиц, то при тирании им подвержен 
каждый человек. Как при тирании, так и при деспотии 
законы фактически не действуют. На первый план 
выступает принцип целесообразности, определяемый с 
точки зрения интересов правителя. 

Тоталитарный режим является порождением XX в. 
Является крайней формой авторитарного режима. Тота-
литарное государство выступает как всеохватывающая, 
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все контролирующая и всепроницающая власть. Характе-
ризуется наличием одной официальной идеологии, 
которая формируется и задается общественно-политичес-
ким движением, политической партией, правящей элитой, 
политическим лидером, вождем народа, в большинстве 
случаев харизматическим. 

Фашистский режим представляет одну из крайних 
форм тоталитаризма, прежде всего характеризуемую 
национальной идеологией, представление о превосходст-
ве одной из наций над другими, (господствующей нации, 
расы и т. д.), крайней агрессивностью. Впервые такой ре-
жим был установлен в Италии (1922 г., лидер Б. Мус-
солини), а затем в Германии (1933 г., лидер А. Гитлер). 

Авторитарный режим Власть не формируется и не 
контролируется народом. Представительные органы не 
играют ведущей роли в жизни общества. Парламент 
принимает решения, выработанные правящей элитой. В 
своих классических формах авторитаризм представляет 
собой жесткий правовой и квазиправовой порядок, при 
котором существует безусловная и безоговорочная 
субординация. 
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РАЗДЕЛ IV. ТЕОРИЯ ПРАВА 
 

ГЛАВА 14. ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И 
СОЦИАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ ПРАВА 

 
Право – это обусловленная природой человека и 

общества и выражающая свободу личности система регу-
лирования общественных отношений, которой присущи 
нормативность, формальная определенность в офици-
альных источниках и обеспеченность возможностью 
государственного принуждения. 

Основные теории происхождения права: 
– теологическая теория; 
– теория естественного права; 
– психологическая теория; 
– марксистская теория права. 
Теологическая теория исходит из божественного 

происхождения права как вечного, выражающего божью 
волю и высший разум явления. Но она не отрицает 
наличия в праве природных и человеческих (гуманис-
тических) начал. Многие религиозные мыслители 
утверждали, что право – Богом данное искусство добра и 
справедливости. Теологическая теория одна из первых 
связала право с добром и справедливостью, в этом ее 
несомненное достоинство. Вместе с тем рассматриваемая 
теория опирается не на научные доказательства и 
аргументы, а на веру. Представителями данной теории 
являются Фома Аквинский (1225–1274), Мерсье Дезире 
(1851–1926), Маритен Жак (1882–1973) и др. 

Теория естественного права. Суть теории естествен-
ного права состоит в том, что кроме позитивного права, 
которое создается государством, существует общее для 
всех людей естественное право, стоящее над позитивным 
правом (право на жизнь, безопасность, свободу, равенст-
во, собственность, справедливость и т. п.). Эти права при-
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надлежат человеку от рождения и должны беспрепят-
ственно осуществляться, источник прав человека нахо-
дится не в законодательстве, а в самой природе человека. 
Представителями данной теории являются Гуго Гроций 
(1583–1645), Томас Гоббс (1588–1679), Дж. Локк (1632–
1704). 

Психологическая теория усматривает причины право-
образования в психике людей, в «императивно-атри-
бутивных правовых переживаниях». Право – это особого 
рода сложные эмоционально-интеллектуальные психи-
ческие процессы, совершающейся в сфере психики 
индивида. Основателем данной теории является Лев 
Иосифович Петражицкий (1867–1931). 

Марксистская теория права. В соответствии с этой 
теорией право есть выражение и закрепление воли эконо-
мически и политически господствующего класса. Право 
представляет собой социальное явление, в котором 
классовая воля получает государственно-нормативное 
выражение. Право – явление производное от государства, 
в полной мере определяется его волей. Представителями 
данной теории являются Карл Маркс (1818–1883), 
Фридрих Энгельс (1820–1895), Владимир Ильич Ленин 
(1870–1924). 

Тип (исторический) государства и права – это целост-
ная совокупность наиболее существенных признаков, 
свойственных правовым и политическим, организован-
ным в государство системам единой общественно-эконо-
мической формации или (и) конкретному этапу (периоду) 
в развитии определенного общества. 

Правопонимание – это научная категория, отражаю-
щая процесс и результат целенаправленной мыслитель-
ной деятельности человека, включающий в себя познание 
права, его восприятие (оценку) и отношение к нему как к 
целостному социальному явлению. 

Субъектом правопонимания выступают: 
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а) гражданин, обладающий минимальным правовым 
кругозором, столкнувшийся с проблемами права вообще; 

б) юрист-профессионал, имеющий достаточный запас 
знаний о праве, способный применять и толковать право-
вые нормы; 

в) ученый, человек с абстрактным мышлением, зани-
мающийся изучением права, обладающий суммой исто-
рических и современных знаний, способный к интер-
претации не только норм, но и принципов права, владею-
щий определенной методологией исследования. 

Объектом правопонимания могут быть право в 
планетарном масштабе, право конкретного общества, 
отрасль, институт права, отдельные правовые нормы. 
При этом знания об отдельных структурных элементах 
экстраполируются на право в целом. Важную познава-
тельную нагрузку здесь несут среда и взаимодействующие 
с правом общественные явления. 

Содержание правопонимания составляют знания 
субъекта о его правах и обязанностях, конкретных и 
общих правовых дозволениях, запретах, а также оценка и 
отношение к ним как справедливым или несправедливым. 
В зависимости от уровня культуры, методической осна-
щенности субъекта и выбора предмета изучения право-
понимание может быть полным или неполным, правиль-
ным или искаженным, положительным или отрицатель-
ным. 

Право - это обусловленная природой человека и 
общества и выражающая свободу личности система 
регулирования общественных отношений, которой 
присущи нормативность, формальная определенность в 
официальных источниках и обеспеченность возмож-
ностью государственного принуждения. 

Признаки права: 
- нормативность; 
- интеллектуально-волевой характер права; 
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- обеспеченность возможностью государственного 
принуждения; 

- формальная определенность; 
- системность. 
Нормативность. Право имеет нормативный харак-

тер, что роднит его с другими формами социального 
регулирования — нравственностью, обычаями и т. д. 

Интеллектуально-волевой характер права. Право — 
проявление воли и сознания людей. Интеллектуальная 
сторона права состоит в том, что оно есть форма 
отражения социальных закономерностей и общественных 
отношений — предмета правового регулирования. В 
праве отражаются и выражаются потребности, интересы, 
цели общества, отдельных лиц и организаций. 

Обеспеченность возможностью государственного 
принуждения. Это специфический признак права, отли-
чающий его от иных форм социального регулирования: 
нравственности, обычаев, корпоративных норм и т.д. 

Государственное принуждение — это фактор, позво-
ливший четко разграничить право и обязанность, т.е. 
сферу личной свободы и ее границы. Человек, дей-
ствующий в рамках права, свободен. Человек, нару-
шающий обязанности, действует несвободно. Ценность 
государства для права состоит в том, что с помощью 
государственного принуждения (и его возможности) 
четко устанавливается граница между свободой и несво-
бодой, произволом. Эта граница обозначена через 
юридическую обязанность. Государственное принуж-
дение ограничивает свободу человека вплоть до того, что 
может лишить его этой свободы. 

Формальная определенность. Следует заметить, что 
формальная определенность в некоторой степени свой-
ственна и другим нормативным системам. Так, корпора-
тивные нормы закрепляются в уставах, положениях и 
других нормативных актах. Религиозные нормы-заповеди 
формулируются в священных книгах. Однако в 
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перечисленных случаях форма соответствующим прави-
лам придается не государством, а другими организа-
циями (общественными, религиозными). Государство, в 
отличие от них, придает праву общеобязательное значе-
ние, возводя право в закон, придает ему официальную 
форму выражения. 

Системность. Право представляет собой сложное 
системное образование. В настоящее время в свете новых 
подходов к пониманию права особую значимость 
приобретает деление его на три элемента, на естественное, 
позитивное и субъективное право. 

Сущность права. Право имеет общесоциальную сущ-
ность, служит интересам всех без исключения людей, 
обеспечивает организованность, упорядоченность, 
стабильность и развитие социальных связей. 

Принципы права - это руководящие идеи, характери-
зующие содержание права, его сущность и назначение в 
обществе. 

По сфере действия принципы принято классифи-
цировать следующим образом: 

−  общеправовые (свойственные всем отраслям пра-
ва); 

−  межотраслевые (отражающие общие черты нес-
кольких отраслей права); 

−  отраслевые (характеризующие специфику кон-
кретной отрасли); 

− внутриотраслевые (касающиеся отдельных инсти-
тутов отрасли). 

 
Общеправовые принципы. Общие - исходные норма-

тивно-руководящие начала, характеризующие сущность и 
социальную природу права в целом, к ним относятся: 

− справедливость, которая означает соответствие 
между ролью лица в обществе и его социально-правовым 
положением; это соразмерность между деянием и воз-

http://jurkom74.ru/ucheba/obshchestvo-i-ego-struktura-chelovek-otnosiashchiisia
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даянием, между заслуженным поведением и поощрением, 
между преступлением и наказанием и т.п.; 

− гуманизм, означающий, что Конституция и законы 
должны закреплять права и свободы человека и граж-
данина, запрещать различные деяния, посягающие на 
человеческое достоинство; 

− демократизм, предполагающий, что в правовых 
нормах должны быть закреплены механизмы и институты 
представительного и непосредственного народовластия, с 
помощью которых граждане могут участвовать в 
управлении государственными и общественными делами, 
защищать свои права и свободы; 

− единство прав и обязанностей, которое выражается 
в органической связи и взаимообусловленности прав и 
обязанностей участников правоотношений - субъектов 
права, и означает, что нет и не может быть прав без 
обязанностей или обязанностей без прав; 

− федерализм, присущий только тем правовым систе-
мам, которые существуют в федеративных государствах. 
Он означает, что в данном обществе действуют две систе-
мы законодательства - общефедеральная и региональная; 

− законность - система требований общества и госу-
дарства, состоящая в точной реализации норм права 
всеми и повсеместно; 

− сочетание убеждения и принуждения – универсаль-
ные методы социального управления, которые свой-
ственны различным регуляторам, особенно праву. 

 
Межотраслевые принципы права. 
Если принципы характеризуют наиболее существен-

ные черты нескольких отраслей права, то их относят к 
межотраслевым. Среди них выделяют: 

− принцип неотвратимости ответственности, 
− принцип состязательности и гласности судопроиз-

водства и т.д. 

http://jurkom74.ru/ucheba/chelovek-obshchestvo-kultura-chelovek-kulturnyi
http://jurkom74.ru/poniatiia-i-opredeleniia/norma-prava
http://jurkom74.ru/poniatiia-i-opredeleniia/norma-prava
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Отраслевые принципы права. 
Принципы, действующие в рамках только одной 

отрасли права, называются отраслевыми. К ним относят-
ся: 

− в гражданском праве - принцип равенства сторон в 
имущественных отношениях; 

− в уголовном праве - презумпция невиновности; 
− в трудовом праве - принцип свободы труда; 
− в земельном праве - принцип целевого характера 

использования земли и т.п. 
Социальная ценность права – это его способность слу-

жить чьим-либо интересам (обществу, классам, отдель-
ным индивидам), а также выражать и утверждать в юри-
дических нормах общечеловеческие ценности, удовлет-
ворять взаимные интересы граждан и государства. 

Социальная ценность права выражается в следующем: 
Во-первых, с помощью права обеспечивается всеоб-

щий устойчивый порядок в общественных отношениях. 
Во-вторых, благодаря праву достигается определен-

ность, точность в самом содержании общественных 
отношений. Правовое регулирование способно охватить 
социально полезные формы правомерного поведения, 
отделить его от произвола и несвободы. 

В-третьих, право обеспечивает возможность нормаль-
ных активных действий человека, ибо препятствует 
незаконным вмешательствам в сферу его правомерной 
деятельности с помощью механизмов юридической 
ответственности и иных принудительных мер. 

В-четвертых, право в цивилизованном обществе 
обеспечивает оптимальное сочетание свободы и спра-
ведливости, когда, образно выражаясь, и волки сыты, и 
овцы целы. 

В-пятых, на правовой основе формируются инсти-
туты гражданского общества: рыночная экономика, 
многопартийная политическая система, демократическая 
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избирательная система, свободная «четвертая власть» 
(средства массовой информации) и правовое государство. 

Функции права - это основные направления его 
воздействия на общественные отношения. Выделяют две 
основные функции права: регулятивная и охранительная. 

− Регулятивная функция. Эта функция представляет 
государственное регулирование позитивного развития 
общественных отношений. Регулирование осущест-
вляется путем закрепления в нормативных актах прав и 
свобод, обязанностей, правового статуса, правил опти-
мального функционирования общественной жизни, 
развития свобод и активности личности, в также установ-
ления правового механизма, призванного обеспечить 
эффективную реализацию правовых предписаний, разви-
тие и организованность общественной жизни. 

− Охранительная функция. Она обеспечивает охрану 
общественных отношений от противоправных посяга-
тельств, вытеснение отношений, вредных для личности и 
общества. Эта функция осуществляется путем установ-
ления запретов совершать общественно-опасные деяния и 
применения юридических санкций к виновным в 
правонарушениях. 
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ГЛАВА 15.  
ПРАВО В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 
Социальные нормы. Социальные нормы представ-

ляют собой связанные с волей и сознанием людей общие 
правила регламентации формы их социального взаимо-
действия, возникающие в процессе исторического разви-
тия и функционирования общества, соответствующие 
типу культуры и характеру его организации. 

Признаки социальных норм. 
1. Они являются общими правилами. Сказанное 

означает, что социальные нормы устанавливают правила 
поведения в обществе, т. е. определяют, каким может или 
должно быть поведение субъектов с точки зрения 
интересов общества. При этом социальные нормы дейст-
вуют непрерывно во времени, обладают многократ-
ностью действия и обращены к неопределенному кругу 
лиц (не имеют конкретного адресата). 

2. Данные нормы возникают в связи с волевой, 
сознательной деятельностью людей. Одни социальные 
нормы создаются в процессе целевой деятельности, 
другие возникают в многократно повторяющихся актах 
поведения, не отделяются от самого поведения и высту-
пают как его образцы и стереотипы, третьи формируются 
в виде принципов, закрепляющихся в общественном 
сознании, и т.д. Иначе говоря, анализируемые нормы по-
разному соотносятся с волей и сознанием людей, однако 
всегда возникают в связи с ними. 

3. Названные нормы регламентируют формы 
социального взаимодействия людей, т. е. направлены на 
регулирование общественных отношений, поведения в 
обществе. 

4. Они возникают в процессе исторического развития 
(как его фактор и результат) и функционирования 
общества. Социальные нормы, будучи элементом об-
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щества, отражают процессы его развития, влияют на их 
темпы и характер, словом, имеют свое место в истории 
общества, свою историческую судьбу. 

Функции социальных норм. 
Регулятивная. Эти нормы устанавливают правила 

поведения в обществе, регламентируют социальное 
взаимодействие. Регулируя жизнь общества, они обес-
печивают стабильность его функционирования, поддер-
жание социальных процессов в необходимом состоянии, 
упорядоченность общественных отношений. Словом, 
социальные нормы поддерживают определенную систем-
ность общества, условия его существования как единого 
организма. 

Оценочная. Социальные нормы выступают в общест-
венной практике критериями отношения к тем или иным 
действиям, основанием оценки социально значимого 
поведения конкретных субъектов (моральное - амораль-
ное, правомерное - неправомерное). 

Трансляционная. Можно сказать, что в социальных 
нормах сконцентрированы достижения человечества в 
организации общественной жизни, созданная поколени-
ями культура отношений, опыт (в том числе негативный) 
общественного устройства. В виде социальных норм этот 
опыт, культура не только сохраняются, но и «трансли-
руются» в будущее, передаются следующим поколениям 
(через образование, воспитание, просвещение и т.д.). 

Виды социальных норм. 
Нормы морали (нравственности, этики) - правила 

поведения, которые устанавливаются в обществе в соот-
ветствии с представлениями людей о добре и зле, 
справедливости и несправедливости, долге, чести, дос-
тоинстве и охраняются от нарушения силой обществен-
ного мнения или внутренним убеждением. 

Нормы обычаев - правила поведения, сложившиеся в 
обществе в результате многократного повторения в 
течение исторически длительного периода времени и 
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вошедшие в привычку людей; они охраняются от нару-
шения естественной внутренней потребностью людей и 
силой общественного мнения. 

Религиозные нормы - правила поведения, которые 
установлены различными вероучениями, используются 
при совершении религиозных обрядов и охраняются 
мерами общественного воздействия, предусмотренными 
канонами этих религий. 

Нормы общественных организаций (корпоративные 
нормы) - правила поведения, которые устанавливаются 
такими организациями и охраняются мерами обществен-
ного воздействия, предусмотренными уставами этих 
организаций. 

Нормы права - правила поведения, которые устанав-
ливаются и охраняются государством. 
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ГЛАВА 16.  
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ЕГО 

МЕХАНИЗМ 
 
Правового регулирования. Правовое регулирование 

— это целенаправленное воздействие на поведение людей 
и общественные отношения с помощью правовых 
(юридических) средств. 

Предмет правового регулирования - то, что регулирует 
право, т.е. определенные виды общественных отношений; 
это сфера качественно однородных общественных 
отношений, регулируемых определенной отраслью права. 

В структуру предмета правового регулирования входят 
следующие элементы: 

− субъекты - индивидуальные и коллективные; 
− их поведение, поступки, действия; 
− объекты (предметы, явления) окружающего 

мира, по поводу которых люди вступают во взаимоот-
ношения друг с другом и к которым проявляют свой 
интерес; 

− социальные факты (события, обстоятельства), 
выступающие непосредственными причинами возникно-
вения или прекращения соответствующих отношений. 

Метод правового регулирования - определенные 
приемы, способы, средства воздействия права на общест-
венные отношения; это набор юридического инстру-
ментария, посредством которого государственная власть 
оказывает необходимое воздействие на волевые общест-
венные отношения в целях придания им желательного 
развития. 

В общее понятие метода правового регулирования (как 
собирательной категории) входят следующие компоненты, 
дающие представление о том, каким образом государство с 
помощью права воздействует на происходящие социаль-
ные процессы: 

http://jurkom74.ru/m/metod
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− установление границ регулируемых отношений 
(что зависит от ряда объективных и субъективных факто-
ров - особенности этих отношений, экономические и иные 
потребности, государственная заинтересованность и др.); 

− издание соответствующих нормативных актов, 
предусматривающих права и обязанности субъектов, 
предписания о должном и возможном их поведении; 

− наделение правоспособностью и дееспособностью 
участников общественных отношений (граждан и юриди-
ческих лиц), позволяющих им вступать в разнообразные 
правоотношения; 

− определение мер ответственности (принуждения) 
на случай нарушения этих установлений. 

Способы правового регулирования: 
Первый способ - предоставление участнику правовых 

отношений субъективных прав (управомочивание). Он 
выражается в делегировании комплекса дозволений 
управомоченному лицу на совершение определенных дей-
ствий (например, собственнику дозволяется владеть, 
пользоваться и распоряжаться принадлежащей ему 
вещью). 

Второй способ - обязывание как предписание совер-
шить какие-то действия (так, собственник жилого дома 
обязывается платить налоги). 

Третий способ - запрет, т. е. возложение обязанности 
воздерживаться от определенных действий (например, 
работодателю запрещено привлекать к сверхурочным 
работам несовершеннолетних). 

Стадии правового регулирования: 
Первая стадия. Стадия правовой регламентации 

общественных отношений (формулирование общего 
правила поведения, результат - норма права), в ходе 
которой определяются: 

− предмет правового регулирования (круг общест-
венных отношений, подлежащих правовому регулиро-
ванию); 

http://jurkom74.ru/poniatiia-i-opredeleniia/pravosposobnost
http://jurkom74.ru/d/deesposobnost
http://jurkom74.ru/materialy-dlia-ucheby/grazhdane-fizicheskie-litca-kak-subekty-grazhdanskikh-pravootnoshenii
http://jurkom74.ru/poniatiia-i-opredeleniia/predmet-pravovogo-regulirovaniia
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− субъекты права (круг участников регулируемых 
общественных отношений); 

− правовой статус (круг юридических прав и 
обязанностей этих участников); 

− юридические факты и фактические соста-
вы (основания возникновения, изменения или прекраще-
ния правоотношений); 

− правовые санкции (неблагоприятные правовые 
последствия, которые могут наступить при нарушении 
правовых норм). 

Вторая стадия. Стадия действия права: появление 
юридических прав и обязанностей у конкретных лиц при 
определённых условиях, при определенных юридических 
фактах; возникновение правовых отношений. 

Третья стадия. Стадия реализации права: реализация 
субъективных прав и юридических обязанностей. 

Механизм правового регулирования. В теории права 
механизмом правового регулирования называют систему 
юридических средств, при помощи которых осущест-
вляется правовое регулирование. 

Основные элементы механизма правового 
регулирования: 

− норма права; 
− нормативно-правовой акт; 
− юридические факты; 
− правоотношение; 
− акты реализации права; 
− акты применения права. 
Нормы права выступают как предписание и как 

образец, модель поведения в правовых отношениях. Они 
служат исходной, базой правового регулирования, в них 
указывается, что дозволено и что разрешено, каковы 
последствия соблюдения или нарушения зафиксиро-
ванного в них предписания. Нормы права - это основа 
всего механизма правового регулирования. Все осталь-
ные его элементы предусмотрены нормами права, носят 
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поднормативный характер. 
Нормативно-правовой акт как документ, содержащий 

нормы права, воздействует на- поведение людей путем 
установления правового режима регламентации того или 
иного вида общественных отношений. Например, Граж-
данский кодекс определяет режим регламентирования 
отношений по использованию материальных благ (иму-
щества), по установлению правового положения участ-
ников гражданско-правовых отношений. 

Юридические факты - предусмотренные нормами 
права жизненные ситуации, факты реальной жизни, 
влекущие юридические последствия: возникновение, 
изменение и прекращение правовых отношений. 

Правоотношения есть средство перевода общих 
моделей поведения, заложенных в нормах права, в 
конкретизированные и индивидуализированные акты 
поведения членов общества (субъектов права). Через 
правоотношения осуществляется реализация права, это 
основной путь претворения предписаний норм права в 
акты поведения людей. 

Акты реализации права - это действия субъектов пра-
ва, участников правовой жизни по воплощению в жизнь 
предписаний норм права. В таких действиях (в ряде слу-
чаев зацепленных в юридических документах, например 
договорах) реально осуществляются выраженные в пра-
вах и обязанностях меры возможного или должного 
поведения. 

Акты применения права суть индивидуализированные 
властные предписания, направленные на регламентацию 
общественных отношений. Это акты (как действия, так и 
документы) индивидуализированного правового регули-
рования. Наиболее ярким примером акта применения 
права является решение суда по конкретному юриди-
ческому делу. 
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ГЛАВА 17.  
НОРМЫ ПРАВА 

 
Нормы права. В современной юридической литерату-

ре под нормой права понимается общеобязательное 
формально-определенное правило поведения, установлен-
ное и обеспеченное обществом и государством, закреп-
ленное и опубликованное в официальных актах, направ-
ленное на регулирование общественных отношений 
путем определения прав и обязанностей их участников. 

Признаки нормы права: 
− норма права есть мера свободы волеизъявления и 

поведения человека; 
− это форма определения и закрепления прав и 

обязанностей; 
− норма права представляет собой правило поведе-

ния общеобязательного характера; 
− это формально-определенное правило поведения; 
− норма права есть правило поведения, гарантиро-

ванное государством. 
Норма права есть мера свободы волеизъявления и 

поведения человека. Понимание и усвоение данного 
момента конкретным индивидом зависит как от внутрен-
них факторов (состояния его разума, типа характера, 
уровня культуры), так и от внешних обстоятельств 
(степени упорядоченности общественных отношений, 
обеспеченности нормы авторитетом, силой). Наибольшая 
Эффективность реализации правовой нормы достигается 
при совпадении целей отдельной личности и общества, 
сочетании общечеловеческих И социально-групповых, 
классовых интересов в условиях стабильности обществен-
ных отношений. 

Это форма определения и закрепления прав и 
обязанностей. Последние выступают в виде ориентиров, 
обозначающих диапазон свободы действий субъектов 
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права, ибо реальное регулирование отношений между 
людьми и их организациями осуществляется именно через 
наделение правами одних и возложение обязанностей на 
других. Наиболее ярко предоставительно-обязывающий 
характер выражен в регулятивных нормах, менее он заме-
тен в нормах специализированных (декларативных, де-
финитивных). Различные субъекты правоотношений обы-
чно обладают комплексом прав и одновременно несут 
большое количество обязанностей. Не может быть прав 
без обязанностей и нет обязанностей без прав. Это один 
из принципов построения и функционирования любой 
правовой системы. 

Норма права представляет собой правило поведения 
общеобязательного характера, т. е. она: а) указывает, ка-
ким образом, в каком направлении, в течение какого 
времени, на какой территории необходимо действовать 
тому или иному субъекту; б) предписывает правильный с 
точки зрения общества и потому обязательный для 
конкретного индивида образ действий; в) носит общий 
характер, выступает в качестве равного, одинакового 
масштаба для всех и каждого, кто оказывается в сфере ее 
действия. 

Это формально-определенное правило поведения. 
Внутренняя определенность нормы проявляется в содер-
жании, объеме прав и обязанностей, четких указаниях на 
последствия ее нарушения. Внешняя определенность 
заключается в том, что любая норма закреплена в статье, 
главе, разделе официального документа — нормативно-
правовом акте. 

Норма права есть правило поведения, гарантирован-
ное государством. Возможность государственного право-
вого принуждения в случаях нарушения прав граждан, 
правопорядка является одной из важных гарантий 
действенности права. 

Правовыми можно считать нормы, которые: 



66 

− исторически сложились и дожили до наших дней в 
виде обычаев, традиций, прецедентов, не противоре-
чащих общегуманистическим идеалам и признанных го-
сударством; 

− исходят непосредственно от общества (страны), 
территориального образования и выражают волю всего 
населения или его большинства, т. е. нормы, принятые 
путем всенародного голосования (референдума), предус-
мотренного конституцией; 

− изданы легитимными органами государства, из-
бранными или назначенными в соответствии с консти-
туцией, и не противоречат международно-правовым ак-
там, закрепляющим естественные права человека; 

− закреплены в договорах, заключенных между 
субъектами права в соответствии с действующим законо-
дательством и общепризнанными принципами и нормами 
международного права. 

Виды правовых норм: 
По субъектам правотворчества различают нормы, 

исходящие от государства и непосредственно от граж-
данского общества. В первом случае это нормы органов 
представительной государственной власти, исполнитель-
ной государственной власти и судебной государственной 
власти (в тех странах, где имеет место прецедент). Во 
втором случае нормы принимаются непосредственно 
населением конкретного территориального образования 
(сельский сход и т. д.) или населением всей страны (всена-
родный референдум). 

По социальному назначению и роли в правовой сис-
теме нормы можно подразделить: на учредительные 
(нормы-принципы), регулятивные (нормы - правила пове-
дения), охранительные (нормы - стражи порядка), 
обеспечительные (нормы-гарантии), декларативные (нор-
мы-объявления), дефинитивные (нормы-определения), 
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коллизионные (нормы-арбитры), оперативные (нормы-
инструменты). 

Учредительные нормы отражают исходные начала 
правового регламентирования общественных отношений, 
правового положения человека, пределов действия 
государства, закрепляют устои социально-экономи-
ческого и общественно-политического строя, права, 
свободы и обязанности граждан, основополагающие идеи 
и параметры строительства правовой системы общества. 

Регулятивные нормы непосредственно направлены на 
регулирование фактических отношений, возникающих 
между различными субъектами, путем предоставления им 
прав и возложения на них обязанностей. В зависимости 
от характера субъективных прав и обязанностей разли-
чают три основных вида регулятивных норм: управо-
мочивающие (предоставляющие своим адресатам право на 
совершение положительных действий); обязывающие 
(содержащие обязанность совершения определенных 
положительных действий); запрещающие (устанавли-
вающие запрет на совершение действий и поступков, 
которые определены законом как правонарушения). 

Охранительные нормы фиксируют меры государ-
ственного принуждения, которые применяются за 
нарушение правовых запретов. Они определяют также 
условия и порядок освобождения от наказания. 

Обеспечительные нормы содержат предписания, 
гарантирующие осуществление субъективных прав и 
обязанностей в процессе правового регулирования. 

Декларативные нормы обычно включают в себя 
положения программного характера, определяют задачи 
правового регулирования отдельных видов обществен-
ных отношений, содержат нормативные объявления. 

Дефинитивные нормы формулируют определения тех 
или иных правовых явлений и категорий (понятия 
преступления в уголовном законодательстве, сделки в 
гражданском праве и т. п.). 
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Коллизионные нормы призваны устранять возникаю-
щие противоречия между правовыми предписаниями. 

Оперативные нормы устанавливают даты вступления 
нормативного акта в силу, прекращения его действия и т. 
п. 

По предмету правового регулирования различают 
нормы конституционного, гражданского, уголовного, 
административного, трудового и иных отраслей права. 
Отраслевые нормы могут подразделяться на материаль-
ные и процессуальные. Первые являются правилами 
поведения субъектов, вторые содержат предписания, 
устанавливающие процедуру применения этих правил. 

По методу правового регулирования выделяются 
императивные, диспозитивные, рекомендательные нормы. 

Императивные нормы имеют сугубо строгий, властно-
категоричный характер, не допускающий отклонений в 
регулируемом поведении. Это, как правило, нормы 
административного права. 

Диспозитивным нормам присущ автономный харак-
тер, позволяющий сторонам (участникам) отношений 
самим договориться по вопросам объема, процесса 
реализации субъективных прав и обязанностей или 
использовать в определенных случаях резервное правило. 
Они реализуются преимущественно в гражданско-
правовых отношениях. 

Рекомендательные нормы обычно адресуются негосу-
дарственным предприятиям, устанавливают варианты 
желательного для государства поведения. 

По сфере действия вычленяются нормы общего 
действия, нормы ограниченного действия и локальные 
нормы. Нормы общего действия распространяются на 
всех граждан и функционируют на всей территории 
государства. Нормы ограниченного действия имеют 
пределы, обусловленные территориальными, времен-
ными, субъектными факторами. Локальные нормативные 
предписания действуют в рамках отдельных государ-
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ственных, общественных или частных структур. 
Нормы права классифицируются также по времени 

(постоянные и временные), по кругу лиц (распространя-
ются или на всех, кто подпадает под их действие, или на 
четко обозначенную группу субъектов: военнослужащих, 
железнодорожников и т. п.). 

Структура правовой нормы. Структура правовой 
нормы есть логически согласованное ее внутреннее 
строение, обусловленное фактическими общественными 
отношениями, характеризуемое наличием взаимосвязан-
ных и взаимодействующих элементов, реально выражен-
ное в нормативно-правовых актах. 

Норма права состоит из следующих элементов: 
- гипотеза; 
- диспозиция; 
- санкция. 
Гипотеза указывает на факты, условия, обстоятель-

ства, при наличии которых подлежат исполнению ее 
предписания, а также на субъектов, к которым данная 
норма адресована. Виды: простая, сложная, альтернатив-
ная. 

Простая гипотеза. Простой гипотезой называют ту 
гипотезу, в которой указано одно обстоятельство, с 
наличием или отсутствием которого связывается действие 
юридических норм. 

В сложной гипотезе действие нормы ставится в 
зависимость от наличия или отсутствия одновременно 
двух или более обстоятельств. 

Альтернативная гипотеза ставит действие норм в 
зависимость от одного из нескольких перечисленных в 
законе обстоятельств. 

Диспозиция содержит правило или модель поведения 
участников регулируемых отношений, установленное 
государством, если имеются обстоятельства, преду-
смотренные гипотезой. Виды: простая, сложная или 
описательная, альтернативная. 
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Простая диспозиция указывает и называет вариант 
конкретного поведения, но не раскрывает его. 

Сложная, или описательная диспозиция указывает и 
перечисляет все существенные признаки поведения. 

Альтернативная диспозиция указывает несколько 
вариантов поведения, и участники правоотношений 
могут следовать одному из них. 

Санкция - это логически завершающий элемент 
(структурный элемент), содержащий указание на небла-
гоприятные последствия, возникающие в результате 
нарушения диспозиции. Это понятие санкции дано с 
правовой точки зрения. С точки зрения философского и 
социологического подходов, под санкцией понимают не 
только отрицательные явления (показание, порицание), 
но и положительные последствия (поощрение, одобрение) 
за социально полезное поведение. 

Простой, или абсолютно определенной санкцией 
является та, где размер неблагоприятных последствий 
точно указан. 

Сложной или относительно-определенной санкцией 
является та, где границы неблагоприятны х последствий 
указаны от минимального до максимального или только 
до минимального. 

Альтернативная санкция - это санкция, где названы и 
перечислены несколько видов неблагоприятных послед-
ствий, из которых правоприменитель выбирает только 
одно, наиболее целесообразное для решаемого случая. 

Способы изложения правовых норм: 
Полная форма - в статье излагаются все необходимые 

элементы правовой нормы без отсылок к другим статьям. 
Отсылочная форма - в статье содержатся не все эле-

менты правовой нормы, но имеется отсылка к другим 
статьям этого же акта, где имеются недостающие 
сведения. 

Бланкетная норма - в статье лишь называются прави-
ла, либо устанавливается ответственность за их нару-
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шения, но сами правила поведения содержатся в другом 
нормативном акте. Бланкетный способ является разно-
видностью отсылочного способа. Здесь отдельные эле-
менты норм тоже прямо не формулируются, но недостаю-
щие элементы нормы указываются в статьях не того же 
кодекса, а в статьях других нормативных правовых актов. 

Казуальное изложение - это простое перечисление 
регулируемых нормой фактических обстоятельств или 
предписываемых ею действий. Оставаясь правилом пове-
дения общего характера, правовая норма указывает на 
индивидуальные признаки этих обстоятельств и действий. 

Нормы права получают свое внешнее выражение 
через тексты нормативных правовых актов, которые 
конструируются из статей, параграфов, пунктов, абзацев. 
Основной структурной единицей нормативного право-
вого акта является статья. 

Статья - это структурно обособленная часть нор-
мативного правового акта. Структурная обособленность 
выражается тем, что в кодифицированных нормативных 
правовых актах статья имеет заглавие или порядковый 
номер. С понятием статьи можно отождествлять понятие 
«пункта», «параграфа». Статья является формой отдель-
ных норм права, организацией текста отдельных норм 
права, следовательно, самое первое соотношение статьи и 
нормы - как формы и содержания. Соотношение между 
статьей и нормой во многом зависит от того, что перед 
нами - логическая норма или норма предписание. Если это 
норма предписание, то она полностью содержится в статье. 
В одной статье может содержаться две или более нормы 
предписания. Логическая норма, как правило «раст-
ворена» в тексте, т. е. она может быть, расположена в 
разных статьях. 
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ГЛАВА 18.  
ФОРМЫ (ИСТОЧНИКИ) ПРАВА. 

ПРАВОТВОРЧЕСТВО 
 
Форма (источников) права. Источником права следует 

признать форму выражения государственной воли, фор-
му, в которой содержится правовое решение государства. 

Виды форм (источников права): нормативный акт, 
судебный прецедент, санкционированный обычай и 
договор. 

Нормативный акт - это официальный документ, соз-
данный компетентными органами государства и содер-
жащий общеобязательные юридические нормы (правила 
поведения). 

Судебный прецедент фактически является ведущим 
источником английского права и непосредственным 
результатом правотворчества судей высших английских 
судов. В широком смысле судебный прецедент (precedent) 
– есть такое решение суда по конкретному делу, которое 
используется как пример или образец, подсказывающий 
другим судьям, какое решение следует принять при 
разрешении аналогичных дел в будущем.  

Правовой обычай – это правило, которое вошло в 
привычку народа и соблюдение которого обеспечивается 
государственным принуждением. Правовой обычай приз-
нается источником права тогда, когда он закрепляет уже 
давно сложившиеся отношения, одобряемые населением. 

Нормативный договор - это соглашение двух или бо-
лее субъектов, в котором содержатся юридические нор-
мы, определяющие права и обязанности сторон (межгосу-
дарственные договоры, территориальные договоры и др.) 

Правотворчество – это деятельность субъекта правот-
ворчества по разработке, принятию, опубликованию, из-
менению и прекращению действия нормативных 
правовых актов. 

Стадии правотворческого процесса: 
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− законодательная инициатива со стороны строго 
определенных Конституцией субъектов права; 

− решение компетентного органа о необходимости 
издания акта; 

− подготовка концепции и проекта нормативного 
акта; 

− обсуждение проекта нормативного акта в комис-
сиях, комитетах, палатах, на сессиях законодательного 
органа; 

− принятие нормативного акта в определенном 
порядке (например, путем голосования); 

− опубликование нормативного акта. 
Принципы правотворчества - это основные начала 

осуществления правотворческой деятельности. 
Принцип законности заключается в том, что 

разработка и принятие нормативно-правовых актов 
должны происходить с соблюдением правовой проце-
дуры и не выходить за пределы компетенции прини-
мающих их органов. К этому принципу примыкает 
требование соответствия нормативных актов консти-
туции страны и действующему законодательству. 

Принцип научности гласит о том, что подготовка и 
принятие проекта нормативно-правового акта осущест-
вляется с участием представителей разных наук. 
Несомненно, что деятельность ученых-юристов имеет 
наиболее важное значение для успеха законотворческой 
работы. Ученые играют важную роль на всех этапах 
подготовки закона — от разработки концепции законо-
проекта, выяснения потребности в правовом урегули-
ровании каких-либо общественных взаимосвязей (напри-
мер, через социологические исследования, наблюдение и 
анализ) до определения способа и типа правового регули-
рования и выбора момента принятия нормативного акта 
(ошибки в этом вопросе чрезвычайно опасны). 

Принцип использования правового опыта подразуме-
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вает, что всякий вновь разрабатываемый нормативный 
акт должен опираться на уже известный положительный 
правовой опыт государств и цивилизации в целом. Это 
имеет особо важное значение в конце XX в.—века свобод-
ного перемещения информационных потоков. Кроме 
того, вредны и опасны для общественной жизни револю-
ционные нововведения, не известные юридической науке 
и практике. 

Принцип демократизма позволяет эффективно выяв-
лять истинные стремления и волю народа. Всенародное 
голосование (референдум) — один из способов придания 
нормативно-правовому акту высшей юридической силы. 
Наряду с референдумом выражением демократизма 
правотворчества являются гласность обсуждения законо-
проекта в правотворческом органе, его свободная 
критика, предложение альтернативных вариантов и т. д. 

Связь с практикой как принцип правотворчества 
выражает задачу законодателя постоянно отслеживать 
общественные процессы, ориентироваться на практику 
применения уже действующих законов, своевременно 
устранять пробелы в праве, воспринимать все лучшее, что 
предлагается правоприменительными органами. 

Основные принципы правотворческой деятельности в 
Таджикистане. Правотворческая деятельность осуществ-
ляется на основе соответствия принципам Конституции 
Республики Таджикистан законности, приоритета норм 
международных правовых актов, признанных Таджикис-
таном по отношению к законам и подзаконным актам, 
преимущественного обеспечения защиты прав и свобод 
человека и гражданина, социальной справедливости, 
гласности, научности, профессионализма и учета 
общественного мнения. 

Субъекты правотворчества в Таджикистане. К субъек-
там правотворчества относятся: народ Республики 
Таджикистан, совместные заседания Маджлиси милли и 
Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики 
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Таджикистан, Маджлиси милли Маджлиси Оли Респуб-
лики Таджикистан, Маджлиси намояндагон Маджлиси 
Оли Республики Таджикистан, Президент Республики 
Таджикистан, Правительство Республики Таджикистан, 
министерства, государственные комитеты и иные 
государственные органы, Маджлисы народных депутатов 
Горно-Бадахшанской автономной области, областей и 
города Душанбе, председатели Горно-Бадахшанской 
автономной области, областей и города Душанбе, 
Маджлисы народных депутатов городов и районов, 
председатели городов и районов, органы самоуправления 
поселков и сёл. 

Виды правотворчества: 
- непосредственное правотворчество народа в 

процессе проведения референдума (всенародного голосо-
вания по наиболее важным вопросам государственной и 
общественной жизни); 

- правотворчество государственных органов; 
- правотворчество отдельных должностных лиц; 
- правотворчество органов местного самоуправления. 
Нормативно-правовые акты Республики Таджикис-

тан: 
− Конституция Республики Таджикистан; 
− законы Республики Таджикистан, принятые путем 

всенародного референдума; 
− международные правовые акты, признанные 

Таджикистаном; 
− конституционные законы; 
− кодексы, законы; 
− совместные постановления Маджлиси милли и 

Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики 
Таджикистан; 

− постановления Маджлиси милли и Маджлиси 
намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан; 

− указы Президента Республики Таджикистан; 
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− постановления Правительства Республики 
Таджикистан; 

− распоряжения министерств и иных государствен-
ных органов, а также постановления государственных 
комитетов; 

− постановления Маджлисов народных депутатов 
Горно-Бадахшанской автономной области, областей и 
города Душанбе; 

− постановления председателей Горно-Бадах-
шанской автономной области, областей и города 
Душанбе; 

− постановления Маджлисов народных депутатов 
городов и районов; 

− постановления председателей городов и районов; 
− постановления органов самоуправления поселков 

и сёл. 
Конституция Республики Таджикистан 
1. Конституция Республики Таджикистан – основной 

Закон Республики Таджикистан определяет основы 
конституционного строя, основных прав и свобод чело-
века и гражданина, организацию государственной власти. 

2. Конституция Республики Таджикистан обладает 
высшей юридической силой, и ее нормы имеют прямое 
действие. Другие нормативные правовые акты не должны 
противоречить Конституции Республики Таджикистан. В 
случае противоречия нормативных правовых актов или 
их частей нормам Конституции Республики Таджи-
кистан, применяются нормы Конституции Республики 
Таджикистан. 

Закон, принятый путем всенародного референдума 
1. Законом, принятым путем всенародного 

референдума, является нормативный правовой акт, 
принятый гражданами Республики Таджикистан путем 
всенародного голосования, регулирующий важные 
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вопросы государственной и общественной жизни 
республики. 

2. Внесение изменений и дополнений в законы либо 
отмена законов, принятых путем всенародного референ-
дума, осуществляется только путем всенародного 
референдума.  

Конституционный закон - нормативный правовой 
акт, регулирующий важные общественные отношения, 
предмет регулирования и порядок принятия которого 
предусмотрены Конституцией Республики Таджикистан. 

Кодекс – единый и упорядоченный закон, через 
который регулируется в полном объеме, непосредственно 
и системно определенная сфера общественных 
отношений. 

Закон – нормативный правовой акт, принимаемый 
законодательным органом в соответствии с установ-
ленной процедурой и регулирующий важные общест-
венные отношения. 

Совместное постановление Маджлиси милли и 
Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики 
Таджикистан, постановление Маджлиси милли Маджлиси 
Оли Республики Таджикистан и Маджлиси намояндагон 
Маджлиси Оли Республики  Таджикистан  

1. Совместное постановление Маджлиси милли и 
Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики 
Таджикистан, постановление Маджлиси милли Маджли-
си Оли Республики Таджикистан и постановление 
Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики 
Таджикистан являются нормативными правовыми акта-
ми, принимаемыми соответственно на совместном 
заседании Маджлиси милли и Маджлиси намояндагон 
Маджлиси Оли Республики Таджикистан, на заседаниях 
Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджи-
кистан и заседаниях Маджлиси намояндагон Маджлиси 
Оли Республики Таджикистан в соответствии с их компе-
тенциями, предусмотренными Конституцией Республики 
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Таджикистан и другими законодательными актами. 
2. Совместные постановления Маджлиси милли и 

Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики 
Таджикистан, постановления Маджлиси милли Маджли-
си Оли Республики Таджикистан и постановления 
Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики 
Таджикистан, имеющие индивидуальный и организа-
ционно-распорядительный характер, не являются 
нормативными актами. 

Указ и распоряжение Президента Республики 
Таджикистан 

1. Президент Республики Таджикистан принимает 
указы и издает распоряжения на основании Конституции 
Республики Таджикистан и других законодательных 
актов в пределах своей компетенции. 

2.Нормативный правовой акт Президента Респуб-
лики Таджикистан принимается в виде указа. 

3. Указы Президента Республики Таджикистан, 
имеющие индивидуальный характер, и распоряжения 
Президента Республики Таджикистан не являются 
нормативными актами. 

Постановления и распоряжения Правительства 
Республики Таджикистан 

1. Правительство Республики Таджикистан прини-
мает постановления и распоряжения на основании и во 
исполнение Конституции Республики Таджикистан, 
других законодательных актов и указов Президента 
Республики Таджикистан. 

2. Нормативный правовой акт Правительства Респуб-
лики Таджикистан принимается в виде постановления 
Правительства Республики Таджикистан. 

3. Постановления Правительства Республики Таджи-
кистан, имеющие индивидуальный характер, и распоря-
жения Правительства Республики Таджикистан не 
являются нормативными актами. 

Нормативные правовые акты министерств, государ-
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ственных комитетов, иных государственных органов 
1. Министерства, государственные комитеты и иные 

государственные органы принимают нормативные право-
вые акты на основании и во исполнение Конституции 
Республики Таджикистан, законодательных актов, указов 
Президента Республики Таджикистан и постановлений 
Правительства Республики Таджикистан в пределах 
своей компетенции. 

2. Министерства и иные государственные органы 
принимают нормативные правовые акты в виде распоря-
жений, а государственные комитеты и Национальный 
банк Таджикистана принимают нормативные правовые 
акты в виде постановлений. 

3. Для решения оперативных и иных текущих воп-
росов руководители министерств, государственных 
комитетов и иных государственных органов принимают 
распоряжения, не имеющие нормативный характер. 

Нормативные правовые акты Маджлисов народных 
депутатов Горно-Бадахшанской автономной области, об-
ластей, города Душанбе и председателей Горно- Бадах-
шанской автономной области, областей и города Душанбе 

1. Маджлисы народных депутатов Горно-Бадах-
шанской автономной области, областей, города Душанбе 
и председатели Горно-Бадахшанской автономной облас-
ти, областей и города Душанбе принимают нормативные 
правовые акты в виде постановления на основании и во 
исполнение Конституции Республики Таджикистан, 
законодательных актов, указов Президента Республики 
Таджикистан и постановлений Правительства Респуб-
лики Таджикистан в пределах своей компетенции. 

2. Постановления Маджлисов народных депутатов 
Горно-Бадахшанской автономной области, областей и го-
рода Душанбе, имеющие индивидуальный и организаци-
онно-распорядительный характер, и распоряжения предсе-
дателей Горно-Бадахшанской автономной области, облас-
тей и города Душанбе не являются нормативными актами. 
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Нормативные правовые акты Маджлисов народных 
депутатов городов, районов и их председателей 

1. Маджлисы народных депутатов городов, районов 
и их председатели принимают нормативные правовые 
акты на основании и во исполнение Конституции Респуб-
лики Таджикистан, законодательных актов, указов Пре-
зидента Республики Таджикистан, постановлений Прави-
тельства Республики Таджикистан и Маджлисов народ-
ных депутатов Горно-Бадахшанской автономной облас-
ти, областей, города Душанбе и их председателей в пре-
делах своей компетенции.  

2. Маджлисы народных депутатов городов, районов 
и председатели городов и районов принимают норматив-
ные правовые акты в виде постановлений. 

3. Постановления Маджлисов народных депутатов 
городов и районов, имеющие индивидуальный и органи-
зационно-распорядительный характер, и распоряжения 
председателей городов и районов не являются норматив-
ными актами. 

Нормативные правовые акты органов самоуправления 
поселков и сёл  

1. Органы самоуправления поселков и сёл принимают 
нормативные правовые акты на основании и во испол-
нение Конституции Республики Таджикистан, законода-
тельных актов, указов Президента Республики Таджикис-
тан, постановлений Правительства Республики Таджи-
кистан и местных органов государственной власти в 
пределах своей компетенции.  

2. Органы самоуправления поселков и сёл принимают 
нормативный правовой акт в виде постановления. 

3. Постановления органа самоуправления в поселке и 
селе, имеющие индивидуальный и организационно-
распорядительный характер, не являются нормативными 
актами. 

Закон - это обладающий высшей юридической силой 
нормативный акт, принятый в особом порядке высшим 



81 

представительным органом государственной власти или 
непосредственно народом и регулирующий наиболее 
важные общественные отношения. 

Признаки закона: 
− закон-это юридический документ, содержащий 

нормы права; 
− закон является результатом правотворческой 

деятельности высшего органа государственной власти 
(парламента, монарха и др.) или всего народа; 

− закон регулирует наиболее значимые, типичные, 
устойчивые отношения в обществе; 

− закон обладает высшей юридической силой, что 
проявляется в невозможности его отмены другим ор-
ганом, кроме принявшего, а также в том, что содержанию 
закона не должны противоречить все иные юридические 
документы; 

− закон является фундаментальным юридическим 
документом. Он служит базой, основой, ориентиром 
нормотворческой деятельности иных государственных 
органов, судов. 

Систематизация законодательства - это целенаправ-
ленная работа законодателя по упорядочению и приве-
дению в единую систему действующих законодательных 
актов с целью их доступности, лучшей обозримости и 
эффективного применения. 

Основные виды систематизации законодательства: 
- инкорпорация; 
- кодификация. 
Инкорпорация - вид систематизации, в ходе которой 

действующие нормативные акты сводятся воедино без 
изменения их содержания, переработки и редактиро-
вания. В этом случае текстуальное изложение юридичес-
ких норм (правил поведения) не подвергается изменению. 
Результатом инкорпорации является издание различных 
сборников или собраний, которые формируются по 
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тематическому принципу (т. е. по предмету регулиро-
вания) или по годам издания нормативных актов (т. е. по 
хронологическому принципу). 

Кодификация предполагает переработку норм права 
по содержанию и их систематизированное, научно обос-
нованное изложение в новом законе (своде законов, 
кодексе, основах законодательства и др.). Кодификация 
— это систематизационная работа более высокого 
уровня, чем инкорпорация, так как в ходе кодификации 
происходит качественная переработка действующих 
юридических норм, устраняются несогласованности, дуб-
лирование, противоречия и пробелы в правовом регули-
ровании, отменяются неэффективные и устаревшие 
нормы. Нормативный материал приводится законо-
дателем в стройную, внутренне согласованную правовую 
систему. На смену ранее действовавшему большому числу 
юридических нормативных документов приходит новый 
единый сводный акт, изданием которого достигается 
четкость и эффективность в правовом регулировании. 

Юридическая техника - это совокупность правил, 
средств и приемов разработки, оформления и система-
тизации нормативных актов в целях их ясности, понят-
ности и эффективности. 

Правила подготовки проектов нормативных актов: 
− конкретность, ясность и исчерпывающая полнота 

правового регулирования; 
− логика в изложении текста документа и связь нор-

мативных предписаний между собой; 
− отсутствие противоречий, пробелов, коллизий как 

в нормативном акте, так и во всей системе законо-
дательства; 

− ясность, простота применения и понимания тер-
минов; недопустимость использования в тексте документа 
неясных, многозначных и нечетких, эмоционально 
насыщенных терминов типа «бесчинство», «буйнопо-
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мешанный», «исключительный цинизм» и др.; 
− отказ от канцеляризмов, словесных штампов, 

устаревших оборотов и редко встречающихся слов 
(«присовокуплять», «довольствие» и др.); 

− краткость и компактность изложения правовых 
норм, сокращение до минимума дублирования норматив-
ного материала по одному и тому же вопросу. 
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ГЛАВА 19.  
СИСТЕМА ПРАВА И СИСТЕМА 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 
Система права суть внутреннее строение (структура) 

права, отражающее объединение и дифференциацию 
юридических норм. Основная цель этого понятия – объяс-
нить одновременно интегрирование и деление норматив-
ного массива на отрасли и институты, дать системную 
характеристику позитивного права в целом. 

Юридическая норма есть первичный и конечный 
структурный элемент права. Она первая испытывает на 
себе изменения, в нем происходящие. Благодаря своему 
универсальному, сквозному значению, норма права рас-
пространяет свои свойства и на другие уровни системы, 
служит точкой отсчета, единицей измерения правовой 
материи. 

Институт права - это обособленная группа юриди-
ческих норм, регулирующих общественные отношения 
конкретного вида. В качестве примера можно назвать ин-
ститут права собственности в гражданском праве, инсти-
тут избирательного права в конституционном праве. 

Отрасль права представляет собой обособленную 
совокупность юридических норм, институтов, регулирую-
щих однородные общественные отношения. Она отра-
жает более высокий уровень системообразующих связей, 
характеризуется определенной целостностью, автоном-
ностью. Например, гражданское, трудовое, уголовное, 
земельное право. 

Система законодательства - под системой законода-
тельства понимается совокупность иормативно-правовых 
актов, в которых объективируются внутренние содержа-
тельные и структурные характеристики права. В зависи-
мости от оснований (критериев) можно выделить гори-
зонтальную, вертикальную и комплексную системы 
законодательства. 
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Горизонтальное (отраслевое) строение системы зако-
нодательства обусловлено предметом правового регу-
лирования - фактическими общественными отноше-
ниями. На основе данного критерия вычленяются отрас-
ли законодательства, соответствующие отраслям системы 
права (конституционное право - конституционное 
законодательство, трудовое право - трудовое законо-
дательство, гражданское процессуальное право – граж-
данское процессуальное законодательство). 

Вертикальное (иерархическое) строение отражает 
иерархию органов государственной власти и нормативно-
правовых актов по их юридической силе. 

Комплексные образования в системе законодатель-
ства складываются в зависимости от объекта правового 
регулирования и системы государственного управления. 
К ним можно отнести природоохранительное, транспорт-
ное законодательство, нормативные акты, определяющие 
правовое положение отдельных социальных групп 
(молодежи, женщин, ветеранов). 
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ГЛАВА 20. 
 ПРАВОСОЗНАНИЕ И ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА 
 
Правосознание - это совокупность идей, представле-

ний, чувств, переживаний, выражающих отношение лю-
дей к правовым явлениям общественной жизни (законам,  
законности, правомерному и неправомерному поведе-
нию, правам, обязанностям, правосудию). 

Правосознание - одна из специфических форм об-
щественного сознания. Оно состоит из трех элементов: 

- правовой идеологии, т. е. систематизированного 
научного выражения правовых идей, взглядов, прин-
ципов, требований общества и населения; 

- правовой психологии - совокупности правовых 
чувств, ценностных отношений, настроений, желаний, 
переживаний, характерных для всего общества и 
населения; 

- поведенческих элементов (привычки, установки, 
готовность к деятельности…). 

Функции правосознания: 
1. Познавательная, ей соответствует определенная 

сумма юридических знаний. 
2. Оценочная, суть ее в определенном отношении 

личности к разным сторонам и явлениям правовой жизни 
на основе опыта и правовой практики. Это отношения к 
праву и законодательству, к правовому поведению 
окружающих, к правоохранительным органам, к своему 
правовому поведению. 

3. Регулятивная. Эта функция осуществляется посред-
ством правовых установок и ценностно-правовых 
ориентаций. 

Основные черты правосознания: 
- является одной из форм общественного сознания; 
- состоит из идей, теорий, чувств, эмоций, настроений 

и других компонентов; 
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- носителями компонентов правосознания являются 
различные субъекты права; 

- обращено не только к настоящему, но и к 
прошлому, и к будущему; 

- в отдельные периоды развития общества является 
формой права; 

- ориентирует субъектов права в социально-правовых 
ситуациях, позволяет им делать соответствующий (не 
всегда правомерный) выбор и принимать юридически 
значимые решения, т. е. выступает своеобразным «внут-
ренним механизмом» регулирования деятельности людей. 

Деформация правосознания - это его искажение, 
«разрушение» позитивных идей, убеждений, чувств, 
установок и т. п. 

Дефекты правосознания - не только противопостав-
ление духа и буквы закона, целесообразности и закон-
ности, но и более глубокие деформации: отрицание 
правовой системы и даже необходимости таковой; непод-
чинение конкретному закону; неуважение к правоохра-
нительным органам; утверждение, что цель оправдывает 
средства, и т. п. 

Виды деформации правосознания 
Правовой инфантилизм - бесформированность, недос-

таточность правовых знаний при личной уверенности в 
хорошей юридической подготовке. 

«Перерождение» правосознания - крайняя степень 
искажения правосознания, включающая преступный 
умысел. Это антипод законности. 

Правовой дилетантизм - вольное обращение с закона-
ми либо с оценками юридической ситуации не в силу 
корыстных целей, а от небрежного отношения к юриди-
ческим ценностям. 

Правовой нигилизм - отрицание социальной ценности 
права; осознанное игнорирование требований закона, та 
часть правосознания, которая резко критически относит-
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ся к требованиям необходимости уважения и соблюдения 
права. 

Правовой фетишизм (или идеализм) – гипертрофии-
рованное представление о роли юридических средств в 
решении социально-экономических, политических и иных 
задач. Это прямо противоположное правовому ниги-
лизму явление. В то же время у этих явлений имеются 
общие корни, к которым следует отнести юридическое 
невежество, дефицит политико-правовой культуры. 

Формы проявления правового идеализма: 
1. Необоснованное забегание законодательства 

вперед, выражающееся в том, что ни само государство, ни 
население не готовы выполнять предлагаемые правовые 
предписания. 

2. Отсутствие реального механизма, предназначен-
ного реализовывать правовые предписания. 

3. Отсутствие в государстве надлежащих полити-
ческих, идеологических, экономических, социально-
психологических и иных условий, в которых должна 
действовать норма права. 

Формы выражения правового нигилизма: 
- прямые умышленные нарушения действующих 

законов и иных нормативных правовых актов; 
- массовое несоблюдение и неисполнение юриди-

ческих предписаний; 
- издание противоречивых или даже взаимоисклю-

чающих актов, которые как бы нейтрализуют друг друга; 
- подмена законности политической, идеологической 

или практической целесообразностью; 
- несогласованные действия представительных и 

исполнительных государственных органов на всех 
уровнях; 

- нарушения прав человека, особенно таких, как 
право на жизнь, честь, достоинство, жилище, имущество; 

- подмена идеи суверенитета и целостности 
государства идеями сепаратизма и разобщенности. 
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Правовая демагогия - особый вид социальной дема-
гогии, состоящий в общественно опасном, внешне 
эффектном воздействии отдельного лица либо различных 
объединений граждан на чувства, представления, дейст-
вия доверяющих им людей посредством различных форм 
ложного одностороннего либо грубо извращенного пред-
ставления правовой действительности для достижения 
собственных корыстных целей, обычно скрываемых под 
видом пользы народа и благосостояния государства. 

Виды правосознания: 
По субъектам: 
- общественное (групповое) правосознание выражает 

правовые воззрения определенной части общества; 
- индивидуальное правосознание - это представления о 

праве и правовых требованиях, которые имеет каждый 
гражданин. Уровень индивидуального правосознания у 
различных людей различен. 

Правовая культура - это качественное состояние 
правовой жизни общества, выражающееся в достигнутом 
уровне совершенства правовых актов, правовой и 
правоприменительной деятельности, правосознания и 
правового развития личности, положительно влияющее 
на общественное развитие и поддержание самих условий 
существования государства и общества. 

Правовое воспитание - это процесс целеустремлен-
ного и систематического воздействия на сознание и 
культуру поведения членов общества, осуществляемый 
для достижения необходимого уровня правовых знаний, 
выработки глубокого уважения к закону и привычки 
точного соблюдения его требований на основе личного 
убеждения. Оно способствует укреплению законности и 
правопорядка в обществе. 
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ГЛАВА 21.  
ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 
Правовое отношение - это возникающая на основе 

норм права общественная связь, участники которой 
имеют субъективные права и юридические обязанности, 
обеспеченные государством. Это центральное звено 
механизма правового регулирования, главный канал 
реализации права. 

Субъектами правоотношения являются индивиды 
(граждане, иностранные граждане, лица без гражданства, 
лица с двойным гражданством), или организации, кото-
рые на основании юридических норм могут быть участ-
никами правоотношений, т. е. носителями субъективных 
прав и обязанностей. 

Содержание правоотношения - это субъективные юри-
дические права и обязанности. 

Субъективное право - это предусмотренная для упра-
вомоченного лица в целях удовлетворения его интересов 
мера возможного поведения, обеспеченная юридическими 
обязанностями других лиц. 

Юридическая обязанность есть предписанная обязан-
ному лицу и обеспеченная возможностью государствен-
ного принуждения мера необходимого поведения, кото-
рой оно должно следовать в интересах управомоченного 
лица. 

Признаки субъективного права: 
1. Субъективное право есть мера возможного пове-

дения. Мера означает границу, предел проявления чего-
нибудь. Применительно к субъективному праву мера 
включает в себя вид и размер возможного поведения. 

2. Содержание анализируемого права устанавливает-
ся нормами права и юридическими фактами. 

3. Осуществление субъективного права обеспечено 
обязанностью другой стороны. В одних случаях эта 
обязанность состоит в воздержании от действий, нару-
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шающих субъективное право другой стороны, в других - 
данное право обеспечивается исполнением обязанности, 
т. е. активными действиями обязанного лица. 

4. Субъективное право предоставляется управомочен-
ному лицу для удовлетворения его интересов; при отсут-
ствии последнего стимул для осуществления субъектив-
ного права теряется. 

5. Данное право состоит не только в возможности, но 
и в юридическом или фактическом поведении у право-
моченного лица. 

Признаки юридической обязанности: 
1. Это мера необходимого поведения, точное 

определение того, каким оно должно быть. Соблюдение 
такой меры обязательно, ибо обязанность обеспечена 
возможностью государственного принуждения (если 
обязанность состоит в уплате долга, то точно должны 
быть определены размер долга, срок уплаты и т. д.). 

2. Она устанавливается на основе юридических 
фактов и требований правовых норм. 

3. Обязанность устанавливается в интересах управо-
моченной стороны - отдельного лица или общества 
(государства) в целом. 

4. Обязанность есть не только (и не столько) дол-
женствование, но и реальное фактическое поведение 
обязанного лица. 

5. У обязанного лица нет выбора между исполнением 
и неисполнением обязанности. Невыполнение или 
ненадлежащее выполнение юридической обязанности 
является правонарушением и влечет меры государствен-
ного принуждения. 

Правосубъектность есть предусмотренная нормами 
права способность (возможность) быть участником 
правоотношений. Она представляет собой сложное 
юридическое свойство, состоящее из двух элементов - 
правоспособности и дееспособности. 

Правоспособность - это предусмотренная нормами 
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права способность (возможность) лица иметь субъектив-
ные права и юридические обязанности. 

Дееспособность - предусмотренная нормами права 
способность и юридическая возможность лица своими 
действиями приобретать права и обязанности, осущест-
влять и исполнять их. 

Деликтоспособность - предусмотренная нормами 
права способность нести юридическую ответственность 
за совершенное правонарушение. 

Объект правоотношения - это то реальное благо, на 
использование или охрану которого направлены субъек-
тивные права и юридические обязанности. 

Юридический факт - конкретное жизненное обсто-
ятельство, с наступлением которого норма права связы-
вает возникновение, изменение, прекращение правоот-
ношений. 

По последствиям юридические факты делятся на 
правообразующие, правоизменяющие и правопрекра-
щающие. 

Правообразующие факты вызывают возникновение 
правоотношений. Это гражданско-правовые сделки, 
заключение трудового договора, заключение брака в 
соответствии с нормами семейного права, совершение 
преступных действий, вызывающих уголовно-правовые 
отношения, и др. 

Правоизменяющие факты изменяют правоотно-
шения. Например, перевод на другую работу изменяет 
содержание трудового правоотношения между сторона-
ми, хотя в целом правоотношение сохраняется. 

Правопрекращающие факты обусловливают прекра-
щение правоотношений. Таковыми являются действия 
лица по осуществлению субъективного права или испол-
нению юридической обязанности. Однако правоотно-
шение может прекращаться не только в результате 
реализации субъективных прав и обязанностей, но и 
вследствие, например, смерти человека (субъекта права), 
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гибели вещи (объекта правоотношения). 
По волевому признаку юридические факты делятся на 

события и деяния (действие или бездействие). 
События - это такие юридические факты, наступление 

которых не зависит от воли субъектов правоотношения 
(пожар от удара молнии, истечение срока, есте ственная 
смерть человека и др.). 

Действия - волевые акты поведения людей, внешнее 
выражение их воли и сознания. Они могут быть право-
мерными и неправомерными. 

Бездействие - это пассивное поведение, не имеющее 
внешнего выражения. Бездействие может быть правомер-
ным (соблюдение запретов) и неправомерным (неиспол-
нение обязанности). 

Толкование права - это интеллектуально-волевая 
деятельность по установлению подлинного содержания 
правовых актов в целях их реализации и совершен-
ствования. 

Виды правовых отношений: 
По способу индивидуализации: общие и конкретные. 
Общие – правовые связи, основанные на общих 

правах и обязанностях, субъекты не имеют поименной 
индивидуализации. 

Конкретные - правовые связи, субъекты которых 
имеют поименную индивидуализацию. 

По способу индивидуализации субъектов в конкрет-
ных отношениях: относительные, абсолютные, 
общерегулятивные. 

Относительные – те, в которых поименно определены 
все участники (носители субъективное права и носители 
юридической обязанности). 

Абсолютные - те, в которых поименно определена 
лишь одна сторона - носитель субъективного права, а 
обязанными являются все другие лица. 

Общерегулятивные – отношения, участниками 
которых могут быть любые субъекты. 



94 

По функциям права: регулятивные и охранительные. 
Регулятивные – складываются на основе регулятив-

ных норм и проводят регулятивную функцию права. 
Охранительные – складываются на основе охрани-

тельных норм и проводят охранительную функцию 
права. 

По отраслям права: конституционно-правовые, граж-
данско-правовые, уголовно-правовые, административно-
правовые и т.д. 

 



95 

ГЛАВА 22.  
ТОЛКОВАНИЕ НОРМ ПРАВА 

 
Толкование права - это интеллектуально-волевая 

деятельность по установлению подлинного содержания 
правовых актов в целях их реализации и совершенство-
вания. 

Способы толкования - под способами толкования 
понимается совокупность приемов и средств, исполь-
зуемых для установления содержания норм права. 

В юридической науке и практике различаются 
следующие способы толкования: грамматический, логи-
ческий, систематический, историко-политический, специ-
ально-юридический, телеологический и функциональный. 

- Грамматический способ - позволяет уяснить смысл и 
содержание правовой нормы на основе анализа текста 
правового акта (проверяются грамматические связи 
между словами, расстановка знаков препинания, союзов 
и т.д.). 

- Логический способ - позволяет познать норму права 
через правила и законы логики. В данном случае 
применяются такие приемы, как логическое преобра-
зование, логический анализ и синтез понятий, выведение 
вторичных норм, выводы из аналогий, доведение до 
абсурда и др. Логический способ позволяет исследовать 
связи между основными понятиями нормы и выявить 
несоответствие текста правового акта смыслу закреплен-
ной в нем нормы права. 

- Систематический (системный) способ - позволяет 
определить место правой нормы в отрасли права, 
институте права, конкретном нормативном правом акте; 
выявить сферу действия правовой нормы, круг лиц на 
которых она распространяется, связи и коллизии с 
другими нормами права. Наиболее ярко данный способ 
толкования проявляется при анализе норм Общей и 
Особенной частей какой-либо из отраслей права. 
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- Историко-политический (исторический) способ. 
Данный способ толкования позволяет выяснить смысл и 
содержание правовой нормы, обращаясь к историческим 
условиям и причинам ее принятия, политическим, 
социальным, экономическим целям и мотивам, которые 
преследовал законодатель. При этом субъект толкования 
рассматривает не только толкуемую норму, но и проекты 
нормативных правовых актов, материалы обсуждений, 
выступлений, которые легли в основу принятия исследу-
емой нормы права. Историко-политический способ 
позволяет выявить правовые нормы, которые уже не 
регулируют реально существующие общественные отно-
шения, но формально продолжают еще действовать 
(например, законодательные и подзаконные акты 
Таджикской ССР, которые действуют в силу отсутствия 
других нормативных правовых актов регулирующих 
данную сферу отношений, хотя при этом юридически и 
фактически уже устарели). 

- Специально-юридический способ. Дает возможность 
осмыслить и вникнуть в смысл исследуемой правовой 
нормы, используя знания юридической науки и юри-
дической практики. Толкователь (интерпретатор) рас-
крывает содержание нормы права через понимание 
юридических терминов, юридических конструкций, языка 
и стиля, иных приемов и средств юридической техники, 
которые были использованы в процессе создания текста 
правового акта. 

- Телеологический (целевой) способ - позволяет 
осмыслить правовую норму через выяснение целей ее 
создания. Цели правовой нормы обычно изложены в 
преамбуле нормативно-правового акта, либо в его общих 
положениях, но при необходимости могут быть про-
анализированы материалы подготовки, обсуждения и 
принятия данного акта. Целевому толкованию придается 
большое значение в случае изменения в стране общест-
венно-политической обстановки, проведения широко-
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масштабных политических, правовых, экономических 
реформ. В этом случае субъекты права должны толковать 
и применять норму права исходя из ее истинных целей 
(например, приоритетной целью для государства и 
общества является гарантированность прав и свобод 
человека и гражданина). 

- Функциональный способ. Данный способ толкования 
права основывается на необходимости учета (в процессе 
уяснения смысла нормы права) причин и условий, 
особенностей круга лиц, места, времени в которых 
реализуется данная норма права. Обычно функциональ-
ный способ применяется при толковании оценочных 
терминов («необходимая оборона», «крайняя необходи-
мость», «тяжкие последствия», «значительный ущерб», 
«хулиганские побуждения», «уважительные причины», 
«злостное уклонение» и др.), которые рассматриваются 
правоприменителем персонифицировано для каждой 
конкретной ситуации (например, судьей при рассмотре-
нии уголовного дела о причинении тяжкого вреда здо-
ровью при превышении пределов необходимой обороны). 
Поэтому одни и те же условия и обстоятельства могут 
носить как правомерный, так и неправомерный характер. 

Результаты толкования права. Толкование права 
различается по объему также в зависимости от 
результатов толкования. Результат толкования права – 
это вывод, сделанный субъектом применения права о 
соотношении текста статьи и смысла нормы права. По 
результатам толкование может быть: 

- буквальное или адекватное толкование, когда смысл 
нормы и зафиксированный в нормативном акте текст 
полностью совпадают. 

- ограничительное толкование, когда точный смысл 
юридической нормы требует распространения ее на более 
узкий круг общественных отношений, чем это прямо 
вытекает из текста нормативного акта. 
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- расширительное толкование, когда точный смысл 
юридической нормы требует распространения ее на более 
широкий круг общественных отношений, чем это прямо 
вытекает из текста нормативного акта. 

Виды толкования норм права по субъектам. Тол-
ковать нормы права могут все субъекты права. Субъек-
тами толкования норм права являются органы зако-
нодательной, исполнительной и судебной власти, юриди-
ческие и физические лица. Но значение толкования, его 
юридическая обязанность не одинаковы. В зависимости 
от субъектов толкование имеет различные юридические 
последствия и подразделяется на два основных вида: 
официальное толкование и неофициальное толкование. 

Официальное толкование - это разъяснение смысла 
норм права, которое дается уполномоченными на это 
субъектами (государственными органами, должностными 
лицами), закрепляется в специальных актах и имеет 
обязательный характер для всех субъектов, чьи взаимо-
отношения регулируются разъясняемой нормой. Такое 
толкование является юридически значимым, так как 
вызывает правовые последствия и ориентирует на 
единообразное понимание юридической нормы. 

Официальное толкование подразделяется на 
нормативное (общее) и казуальное (индивидуальное). 

- Нормативное толкование - это официальное разъяс-
нение общего характера, которое является общеобя-
зательным и распространяется на все случаи, предус-
мотренные толкуемой нормой, обеспечивая единообразие 
в понимании и применении норм права. 

Среди нормативного толкования различают: аутен-
тичное (авторское) и легальное (разрешенное, делеги-
рованное) 

- Аутентичное (авторское) - это официальное разъяс-
нение смысла нормы права, исходящее от органа, кото-
рый ранее установил разъясняемую норму. «Аутентич-
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ный» означает действительный, подлинный, основанный 
на первоисточнике. 

- Легальное (делегированное, разрешенное) толкова-
ние - это официальное разъяснение смысла нормы права, 
исходящее от органа, не установившего разъясняемую 
норму, но уполномоченного разъяснять ее содержание. 
Акты легального толкования имеют обязательную силу 
для тех субъектов, которые попадают под юрисдикцию 
органа, дающего толкование. 

- Казуальным (индивидуальным) толкованием 
называется официальное разъяснение смысла нормы 
права, обязательное только для конкретного случая, для 
данного юридического дела. Казус - случай, жизненный 
факт, и казуальное разъяснение есть разъяснение приме-
нительно к конкретному случаю. 

Казуальное толкование подразделяется на судебное и 
административное. 

Судебное казуальное толкование имеет место в ходе 
осуществления судами своих функций по осуществлению 
правосудия, где не ставится прямая цель разъяснить 
смысл какой-либо нормы (суды первой инстанции). Здесь 
акт толкования является частью решения (приговора) 
суда. Кроме того, судебное толкование может быть офор-
млено, например, определениями судебных коллегий 
второй инстанции и постановлениями президиумов судов 
надзорной инстанции. 

Административное казуальное толкование имеет мес-
то в деятельности иных государственных органов, когда 
правоприменитель разъясняет смысл правовой нормы, 
которая должна быть применена в данном конкретном 
случае. 

Неофициальное толкование - это разъяснение норм 
права, которое дается не уполномоченными на то субъек-
тами (различными общественными организациями, науч-
ными и учебными учреждениями, практическими работ-
никами (адвокатами, учеными и др.)) в форме рекомен-
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даций и советов. Оно не является юридически значимым. 
Акты неофициального толкования не принадлежат к 
числу юридических фактов и не влекут юридических 
последствий. Сила и значение неофициального толкова-
ния заключаются в убедительности, обоснованности, 
научности, в компетентности и авторитете тех субъектов, 
которыми оно дается. Не являясь обязательным, неофи-
циальное толкование, тем не менее, оказывает большое 
воздействие на формирование правосознания и поведение 
граждан. 

Доктринальное (научное) толкование - научное 
разъяснение правовых актов, которое дается в результате 
творческих поисков, научного анализа права. 

Профессиональное (компетентное) толкование - это 
разъяснение права специалистами-практиками: адвоката-
ми, прокурорами, судьями, редакциями юридических 
журналов, газет и телевидения в специально-юридических 
консультациях и обзорах. 

Обыденное (бытовое) толкование дается гражданами 
в быту, в повседневной жизни, на основе житейского 
опыта, данных повседневной жизни, массового правосоз-
нания. Хотя в таком толковании нередко имеются 
заблуждения, опрометчивые, поверхностные осуждения, 
но порой оно не лишено здравого смысла, житейской 
мудрости, и оно существенно в таких случаях, когда 
представители населения, общественности принимают 
участие в решении юридических дел (например, в качест-
ве присяжных заседателей или в ходе референдума). 
Наибольшее значение обыденное толкование приобре-
тает в демократическом обществе, где к управлению госу-
дарством привлекаются широкие массы народонасе-
ления. 

Функции толкования. Толкование как специфическая 
юридическая деятельность имеет важное значение для 
правового регулирования, является необходимым усло-
вием существования и развития права. Оно выполняет 
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следующие функции: 
1. Познавательная функция. Она вытекает из самого 

содержания, сути толкования, в ходе которого субъекты 
познают право, содержание правовых предписаний. 

2. Конкретизационная функция. При толковании 
правовые предписания зачастую конкретизируются, 
уточняются с учетом конкретных обстоятельств (особен-
но ярко эта функция проявляется в процессе функци-
онального толкования). 

3. Регламентирующая функция. Толкованием в форме 
официального разъяснения как бы завершается процесс 
нормативной регламентации общественных отношений. 
Это означает, что граждане и организации, а также орга-
ны государства и должностные лица, применяющие 
право, должны руководствоваться не только юридичес-
кими нормами, но и актами их официального тол-
кования. 

4. Правообеспечительная функция. Некоторые акты 
толкования издаются для обеспечения единства и 
эффективности правоприменительной практики. Таковы, 
например, разъяснения Центризбиркома о порядке 
применения норм Закона о выборах. 

5. Сигнализаторская функция. Толкование норматив-
ных актов позволяет обнаружить их недостатки техни-
ческого и юридического характера. Это является «сигна-
лом» для законодателя о необходимости совершенство-
вания соответствующих норм. 

Принципы толкования права: 
1) принцип законности представляет собой неукосни-

тельное следование нормативно-правовым актам в 
процессе применения права (и духу, и букве). Этот прин-
цип устанавливает для толкователя границы, в пределах 
которых он правомочен осуществлять интерпретацион-
ную деятельность. Занимаясь толкованием, интерпре-
татор должен соблюдать законы и подзаконные акты, не 
нарушать установленных ними норм. Это один из 



102 

важнейших принципов не только интерпретационной, но 
и всей юридической деятельности. 

2) принцип добросовестности толкования выражается 
в проведении интерпретационной деятельности в соот-
ветствии с ценностными ориентирами общества, осозна-
нии человеком необходимости добросовестно относиться 
к любым процессам или явлениям. Понятие добросовест-
ности является философской категорией, которая 
означает сознательное отношение к своим обязанностям. 

3) принцип обоснованности означает, что решение 
должно приниматься лишь на основании достоверных 
исходных данных. Для того чтобы толкователь получил 
правильный, логично последовательный результат, ему 
необходимо обратиться прежде всего ко всему массиву 
способов толкования права, как совокупности 
однородных приемов и правил толкования. 

4) принцип непредвзятости означает, что интерпрета-
тор не должен проявлять заинтересованности сверх меры 
как в процессе толкования, так и в получении его 
результата. Непредвзятость – это отсутствие необъектив-
ности к какому-либо процессу, явлению; справедливость. 
Содержание этого принципа можно раскрыть так: если 
лицо имеет намерение проанализировать определенный 
нормативный акт, толкуя его, оно всегда должно брать во 
внимание не только языковую форму, генезис акта, его 
системные связи, цель принятия, но и основные мораль-
ные устои, такие как справедливость, безучастность, 
объективность. 

5) принцип точности и понятности правотолкователь-
ной деятельности представляет собой качество уяснения и 
разъяснения правовых норм субъектами интерпретации. 
Этот принцип имеет существенную функциональную 
нагрузку, так как слово отражает мысль: непонятна 
мысль – непонятно и слово. 

6) принцип диалектической связи объективного с 
субъективным. Предметом познания в процессе толкова-
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ния являются нормы права, их содержание. Но, чтобы 
они были предметом познания, они должны быть 
объективно реальными, чувственно воспринимаемыми, 
то есть выраженными в форме, доступной органам 
чувств, ведь мысли законодателя, которые не имеют 
материальной формы, не доступны субъектам права. 
Субъективный же характер толкования определяется тем, 
что оно осуществляется определенным субъектом, 
который является носителем различных личностных 
качеств (умственные способности, уровень правосоз-
нания, опыта), а также тем, что объект толкования 
выражается в мышлении разных субъектов в различных 
условиях, при различных обстоятельствах, с различной 
степенью проникновения в смысл нормы права. 

7) принцип детализирующей природы толкования – 
интерпретационная деятельность является посредником 
между обобщенной абстрактной нормой и определенной 
жизненной ситуацией, в которой эта норма реализуется. 
Конкретизация выступает особенной основой, при 
помощи которой абстрактная норма становится 
конкретной, а соответственно, более точным и понятным 
становится ее содержание в результате толкования. 

8) принцип целесообразности означает выбор опти-
мального варианта реализации правовых требований к 
конкретным обстоятельствам. Этот принцип выражается 
через такую категорию, как правоприменительное 
усмотрение, то есть возможность для правоприменителя 
выбрать для использования именно ту норму, которая, на 
его взгляд, будет наиболее верно регулировать 
общественные отношения и будет наиболее эффективной 
при определенных условиях. 

9) принцип единооборазия толкования. Понятие 
“единообразие” имеет 2 значения: во-первых, это 
устроенность чего-либо по единому образцу; во-вторых, 
это схожесть с чем-либо другим. Данный принцип 
раскрывается в использовании всего интерпретационного 
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инструментария в одной площади при помощи 
одинаковых приемов и способов. В одинаковых условиях, 
по одному и тому же вопросу толкователю необходимо 
применять подобные методы для достижения цели. 
Чтобы построить качественно действующую систему 
толкования права, необходимо создать совокупность 
общерекомендательных основ, которые бы имели своим 
началом принцип единообразия толкования. 
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ГЛАВА 23.  
РЕАЛИЗАЦИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ ПРАВА 

 
Реализация права - это осуществление юридически 

закрепленных и гарантированных государством возмож-
ностей, проведение их в жизнь в деятельности людей и их 
организаций. 

Непосредственная реализация права происходит в 
трех формах: соблюдение запретов, исполнение обязан-
ностей и использование субъективного права. 

Соблюдение запретов. Здесь реализуются запрещаю-
щие и охранительные нормы. Для соблюдения запретов 
необходимо воздержание от запрещенных действий, т.е. 
пассивное поведение. 

Исполнение обязанностей. Это реализация обязываю-
щих норм, предусматривающих позитивные обязанности, 
для чего требуется активное поведение: уплатить налог, 
поставить товар покупателю, выполнить работу по 
трудовому договору и т. п. 

Использование субъективного права. Использование 
состоит в добровольном и последовательном осущест-
влении субъектами права принадлежащих им субъектив-
ных прав, которое происходит в активной или пассивной 
форме. Реализация права в данном варианте происходит 
только по желанию самого субъекта, который может 
воспользоваться, а может и не воспользоваться своим 
субъективным правом. Она основана на принципах 
добровольности, заинтересованности, самостоятельности 
и социальной активности адресатов правовых норм. 

Применение права - это властная деятельность компе-
тентных органов и лиц по подготовке и принятию инди-
видуального решения по юридическому делу на основе 
юридических фактов и конкретных правовых норм. 

Применение права имеет следующие признаки: 
1) осуществляется органами или должностными лица-

ми, наделенными функциями государственной власти; 
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2) имеет индивидуальный характер; 
3) направлено на установление конкретных правовых 

последствий - субъективных прав, обязанностей, ответ-
ственности: 

4) реализуется в специально предусмотренных 
процессуальных формах: 

5) завершается вынесением индивидуального юриди-
ческого решения. 

Стадии применения права. Применение норм права - 
сложный процесс, включающий несколько стадий. 
Первая стадия - установление фактических обстоятельств 
юридического дела, вторая - выбор и анализ правовой 
нормы, подлежащей применению, третья - принятие 
решения по юридическому делу и его документальное 
оформление. Первые две стадии являются подготовитель-
ными, третья - заключительной, основной. На третьей 
стадии принимается властное решение - акт применения 
права 

Акт применения права - это правовой акт компетент-
ного органа или должностного лица, изданный на осно-
вании юридических фактов и норм права, определяющий 
права, обязанности или меру юридической ответствен-
ности конкретных лиц. 

Правоприменительные акты имеют ряд особенностей. 
1. Они издаются компетентными органами или дол-

жностными лицами. Как правило, это органы государ-
ства или их должностные лица. Отсюда вытекает государ-
ственно-властный характер актов применения права. 

2. Правоприменительные акты строго индивидуаль-
ны, т. е. адресованы поименно определенным лицам. 
Этим они отличаются от нормативных актов, обладаю-
щих общим характером. 

3. Акты применения права направлены на реалии-
зацию требований юридических норм, так как конкрети-
зируют общие предписания норм права применительно к 
определенным ситуациям и лицам, официально фик-
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сируют их субъективные права, обязанности или меру 
юридической ответственности, т. е. выполняют функции 
индивидуального регулирования. 

4. Реализация правоприменительных актов обеспе-
чена государственным принуждением. При этом акт 
применения права - документ, который является непос-
редственным основанием для использования государ-
ственных принудительных мер. 

Пробелы в законодательстве. Пробел в законодатель-
стве - это отсутствие конкретной нормы, необходимой 
для регламентации отношения, входящего в сферу 
правового регулирования. 

Применение права по аналогии. Аналогия закона - это 
применение к не урегулированному в конкретной норме 
отношению нормы закона, регламентирующей сходные 
отношения. Необходимость применения данного приема 
заключается в том, что решение по юридическому делу 
обязательно должно иметь правовое основание. Поэтому 
если нет нормы, прямо предусматривающей спорный 
случай, то надо отыскать норму, регулирующую сходные 
со спорным отношения. Правило найденной нормы и 
используется в качестве правового основания при при-
нятии решения по делу. 

Аналогия права - это применение к не урегулирован-
ному в конкретной норме спорному отношению при 
отсутствии нормы, регулирующей сходные отношения, 
общих начал и смысла законодательства. Применение 
аналогии права, обосновано при наличии двух условий: 
при обнаружении пробела в законодательстве и при 
отсутствии нормы, регулирующей сходные отношения, 
что не дает возможности использовать аналогию закона. 

Юридический процесс - это урегулированный процес-
суальными нормами порядок деятельности компетентных 
государственных органов, состоящий в подготовке, 
принятии и документальном закреплении юридических 
решений общего или индивидуального характера. 
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ГЛАВА 24  
ПРАВОМЕРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ И 

ПРАВОНАРУШЕНИЕ 
 
Правовое поведение как социально значимое осознан-

ное поведение индивидуальных или коллективных 
субъектов, урегулированное нормами права и влекущее за 
собой юридические последствия. 

Виды правового поведения: 
1) правомерное - социально полезное поведение, 

соответствующее правовым предписаниям; 
2) правонарушение - социально вредное поведение, 

нарушающее требования норм права; 
3) злоупотребление правом - социально вредное пове-

дение, но осуществляемое в рамках правовых норм; 
4) объективно противоправное - поведение, не нано-

сящее вреда, но осуществляемое с нарушением правовых 
велений. Сюда же можно отнести противоправное пове-
дение недееспособного лица. 

Правомерное поведение - это массовое по масштабам 
социально полезное осознанное поведение людей и 
организаций, соответствующее правовым нормам и 
гарантируемое государством. 

Признаки правомерного поведения: 
- направленно на реализацию юридических норм; 
- является социально полезным; 
- основано на доброй воле индивида; 
- обеспечивается защитой и поддержкой со стороны 

права и государства. 
Типы правомерного поведения: 
1. В зависимости от субъектов (участников 

правоотношений) различают: 
− правомерное индивидуальное поведение; 
− правомерное коллективное поведение (деятель-

ность трудовых коллективов, государственных органов). 
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2. В зависимости от объективной стороны (внешнего 
проявления правоотношений) различают: 

− активное действие; 
− бездействие (пассивная форма). 
3. В зависимости от форм реализации норм права 

различают: 
− соблюдение предписаний правовых норм; 
− выполнение предписаний правовых норм; 
− использование предписаний правовых норм; 
− применение предписаний правовых норм. 
4. В зависимости от юридических последствий, 

достичь которых желает субъект реализации, различают 
такие типы правомерного поведения: 

− юридические (правовые) акты; 
− юридически значимые поступки. 
5. В зависимости от субъективной стороны 

(внутренней стороны правоотношений) различают: 
− Социально активное поведение, которое характери-

зируется высокой степенью социальной активности 
субъектов, целеустремленностью их деятельности в 
процессе реализации своих прав и юридических обязан-
ностей, в пределах, установленных нормами законода-
тельства. 

− Законопослушное поведение - это сознательное, 
добровольное соблюдение предписаний законодательных 
актов, которые исполняются добровольно, благодаря 
высокому уровню правосознания субъектов. 

− Конформистское поведение - это поведение, кото-
рое характеризируется низкой степенью социальной 
активности субъектов, их приспособленностью, оно не 
отличается от поведения других субъектов, основным 
принципом данного поведения является принцип «делай 
как все». 

− Маргинальное поведение, которое находится на 
границе между правомерным поведением и неправо-
мерным, переступить которую не позволяет страх перед 
юридической ответственностью. 
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− Обыденное поведение, которое является разновид-
ностью деятельности субъектов, вошедшее в привычку в 
силу многократного повторения, не требует дополни-
тельных затрат. 

Правонарушение – это неправомерное (противоправ-
ное), общественно вредное, виновное деяние (действие 
или бездействие) деликтоспособного субъекта, за которое 
в действующем праве предусмотрена юридическая 
ответственность. 

Основные юридические характеристики (определения) 
правонарушения – это противоправность, общественная 
вредность, виновность деяния. 

Под противоправностью деяния при этом имеется в 
виду нарушение соответствующим деянием субъекта 
требований действующего правового закона (т.е. норм 
действующего позитивного права, соответствующих 
правовому принципу формального равенства). 

Общественная вредность противоправного (неправо-
мерного) деяния – это юридическая оценка (квалифика-
ция) соответствующих видов фактического поведения 
людей с точки зрения права как всеобщего (общезначи-
мого и потому общеобязательного) регулятора поведения 
членов общества по одинаково справедливому для всех 
принципу формального равенства, предусматривающему 
одинаково справедливые для всех субъектов права доз-
воления и запреты, общие нормативы (правила, нормы, 
формы) согласования, учета, реализации и защиты их 
интересов. 

Виновность как юридическое определение противо-
правного деяния выражает его осознанно-волевой 
характер. 

Юридический состав правонарушения – это система 
признаков противоправного поведения, необходимая для 
его юридической квалификации в качестве правонару-
шения. 
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Составными элементами (частями) юридического 
состава правонарушения являются объект, объективная 
сторона, субъект и субъективная сторона правонару-
шения. 

Объект правонарушения – это правопорядок, уста-
новленный в соответствующей сфере правовой регуляции 
общественных отношений. Таким образом, объектом 
правонарушения являются урегулированные и защи-
щенные действующим правом индивидуальные и общие 
ценности и блага, которым нанесен вред соответст-
вующими противоправными действиями. 

Объективная сторона правонарушения – это противо-
правное деяние (действие или бездействие), его юриди-
чески вредные результаты и юридически значимая 
причинная связь между ними. Определение объективной 
стороны правонарушения представляет собой не абстрак-
тное изучение всех причинно-следственных связей между 
тем или иным фактическим действием (или бездействием) 
и соответствующими фактическими последствиями, а 
специально-юридическую квалификацию определенного 
противоправного деяния, включающего в себя (в качестве 
составной части самого этого деяния) соответствующий 
юридически вредный результат как определенное право-
нарушение, предусмотренное действующим правом. 

Субъект правонарушения – это деликтоспособное 
физическое лицо или организация. Деликтоспособность 
физических лиц выражает их способность (в соответствии 
с их возрастом и состоянием здоровья) совершать соз-
нательно-волевые действия, осознавать смысл своих 
поступков и руководить ими, т.е. быть подлинным авто-
ром таких действий (бездействия), которые могут быть 
вменены ему в ответственность как субъекту право-
нарушения. 

Субъективная сторона правонарушения – это 
юридическая форма виновности (виновного характера) 
соответствующего противоправного деяния. 
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Вина в юридическом смысле – это не внутренний 
субъективный замысел того или иного лица, а созна-
тельно-волевой компонент определенного, внешне объек-
тивированного и уже содеянного противоправного 
действия (или бездействия) определенного правонаруши-
теля. 

Различаются две формы вины: умысел (умышленная 
форма вины) и неосторожность (неосторожная форма 
вины). 

Умысел может быть прямым или косвенным. 
Прямой умысел имеет место там, где лицо осознавало 

противоправность своих действий (бездействия), предви-
дело возможность или неизбежность наступления соот-
ветствующих общественно вредных результатов и желало 
их. 

При косвенном умысле лицо осознавало противо-
правность своих действий (бездействия), предвидело 
возможность наступления соответствующих общественно 
вредных результатов, не желало, но сознательно допус-
кало эти результаты либо относилось к ним безразлично. 

Неосторожность выражается в форме легкомыслия 
или небрежности. 

При легкомыслии лицо предвидело возможность 
наступления противоправных (общественно вредных) 
результатов своих действий (бездействия), но без 
достаточных к тому оснований самонадеянно рассчиты-
вало на предотвращение таких результатов. 

При небрежности лицо не предвидело возможности 
наступления противоправных (общественно вредных) 
результатов своих действий (бездействия), хотя при 
необходимой внимательности и предусмотрительности 
должно было и могло предвидеть эти результаты. 

Виды правонарушений 
По своим антиправовым свойствам и характеру 

общественной вредности правонарушения делятся на 
преступления и проступки. 
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Преступление – это виновно совершенное обществен-
но опасное деяние, запрещенное действующим уголов-
ным законом под угрозой наказания. 

В зависимости от характера и степени общественной 
опасности преступления подразделяются на различные 
категории – на преступления небольшой тяжести, 
преступления средней тяжести, тяжкие преступления и 
особо тяжкие преступления 

К проступкам относятся все правонарушения, кроме 
преступлений. В зависимости от сферы и характера 
нарушения установленного правопорядка проступки 
подразделяются на административные, дисциплинарные 
и гражданско-правовые. 

Административный проступок – это посягающее на 
государственный или общественный порядок, формы 
собственности, права и свободы человека и гражданина 
противоправное, виновное (умышленное или неосторож-
ное) действие или бездействие, за которое законодатель-
ством предусмотрена административная ответственность. 

Дисциплинарный проступок – это противоправное, 
виновное нарушение лицом правил дисциплинарного 
распорядка в сфере его трудовой, служебной, учебной, 
воинской или иной деятельности, за которое предус-
мотрено соответствующее дисциплинарное взыскание. 

Гражданско-правовой проступок (деликт) – это проти-
воправное деяние субъекта права, которое нарушает 
правопорядок, установленный гражданским законо-
дательством. 
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ГЛАВА 25.  
ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 
Юридическая ответственность – это мера правового 

принуждения за правонарушение, предусмотренная санк-
цией нарушенной нормы и применяемая к правонару-
шителю компетентным государственным органом или 
должностным лицом в надлежащем процессуально-
правовом порядке. 

Виды юридической ответственности. В соответствии с 
различными видами правонарушений юридическая 
ответственность подразделяется на следующие основные 
виды: уголовно-правовая, административно-правовая, 
дисциплинарно-правовая и гражданско-правовая ответст-
венность. 

Уголовно-правовая ответственность – это наказание 
за состав преступления, предусмотренный действующим 
уголовным законом. Уголовное наказание назначается 
только по приговору суда. Оно носит личный характер и 
применяется только к деликтоспособному физическому 
лицу, признанному в надлежащем уголовно-процессуаль-
ном порядке виновным в совершении конкретного 
преступления. 

Административная ответственность – это предусмот-
ренное административным законодательством админис-
тративное взыскание за административное правонаруше-
ние (проступок). 

Гражданско-правовая ответственность – это юриди-
ческая ответственность за гражданское правонарушение 
(деликт). 

Принципы юридической ответственности. Основными 
принципами юридической ответственности являются 
правомерность, законность, обоснованность, правовая 
целесообразность, неотвратимость, своевременность, 
недопустимость двойной ответственности за одно 
правонарушение, справедливость. 
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Принцип правомерности. Юридическая ответствен-
ность как особое правовое явление и понятие должна в 
сфере своего проявления и осуществления соответст-
вовать всем сущностным свойствам и требованиям права, 
выраженным в принципе формального равенства. Все 
остальные характеристики юридической ответственности 
(от ее установления до реализации) обусловлены ее 
правовой природой. Именно как мера права юридическая 
ответственность представляет собой адекватную форму 
правового ответа на правонарушение и надлежащее 
правовое средство восстановления нарушенного права. 

Принцип правовой законности юридической ответст-
венности означает, что она устанавливается, применяется 
и осуществляется в строгом соответствии с нормами 
правового закона. Принцип правовой законности требует 
установления и применения юридической ответствен-
ности лишь за виновное, противоправное деяние деликто-
способного субъекта. Случаи допущения ответственности 
без вины в гражданском праве обусловлены правовыми 
целями надлежащей защиты прав потерпевших. 

Принцип обоснованности юридической ответствен-
ности требует всестороннего, полного и объективного 
рассмотрения всех обстоятельств дела в их совокупности 
с целью выявления и установления надлежащего право-
вого основания для определения надлежащей конкретной 
меры ответственности за конкретное правонарушение 
конкретного правонарушителя. Все обстоятельства, 
имеющие юридическое значение для разрешения дела и 
установления наличия или отсутствия состава правона-
рушения, должны быть доказаны в законодательно 
определенном процессуально-правовом порядке. Только 
на основе таких юридически доказанных фактических 
данных и их объективной оценки соответствующий 
компетентный орган вправе дать их юридическую квали-
фикацию и определить меру юридической ответст-
венности. 
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Принцип правовой целесообразности юридической 
ответственности означает ее соответствие целям права. 
Установление и применение юридической ответствен-
ности по каким-то иным, неправовым, целям (например 
по соображениям политической, идеологической, рели-
гиозной, хозяйственной целесообразности и т.д.) проти-
воречат ее правовой природе, смыслу и требованиям 
права и правовой законности. 

Принцип неотвратимости требует, чтобы ни одно 
правонарушение (и особенно – преступление) не остава-
лось без соответствующей юридической ответственности 
правонарушителя. Реализация данного принципа являет-
ся существенным фактором эффективной борьбы с 
правонарушениями и основным показателем качества 
всей правоохранительной и правоприменительной 
деятельности соответствующих государственных органов 
и должностных лиц. 

Принцип своевременности требует возможно быстро-
го по времени – в пределах срока давности привлечения к 
ответственности – применения юридической ответствен-
ности к соответствующему правонарушителю. 

Принцип недопустимости двойной юридической 
ответственности за одно правонарушение выражает одно 
из важных требований права: nоn bis in idem – не дважды 
за одно и то же. Данному принципу, однако, не противо-
речит, например, то обстоятельство, что на лицо, 
наказанное в уголовно-правовом порядке, в соответ-
ствующих случаях может быть возложена и гражданско-
правовая ответственность по возмещению имуществен-
ного ущерба, нанесенного его преступным деянием. 
Кроме того, уголовная ответственность за одно 
преступление может включать в себя несколько видов 
наказаний (лишение свободы, конфискацию имущества и 
т.д.), предусмотренных санкцией нарушенной уголовно-
правовой нормы. 
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Принцип справедливости является обобщающей 
(синтезирующей) правовой оценкой оснований, способа 
установления и конкретного содержания юридической 
ответственности конкретного лица за конкретное 
правонарушение. Данный принцип требует именно 
правовой справедливости юридической ответственности 
(справедливости в смысле принципа формального 
равенства), а не справедливости в каком-то ином, 
неправовом (политическом, моральном, идеологическом, 
религиозном и т.п.) смысле. 
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ГЛАВА 26. 
ЗАКОННОСТЬ И ПРАВОПОРЯДОК 

 
Законность - фундаментальная категория всей юриди-

ческой науки и практики, а ее уровень и состояние служат 
главными критериями оценки правовой жизни общества, 
его граждан. 

Законность - это общественно-политический режим, 
состоящий в господстве права и закона в общественной 
жизни, неукоснительном осуществлении предписаний 
правовых норм всеми участниками общественных отно-
шений, последовательной борьбе с правонарушениями и 
произволом в деятельности должностных лиц, в 
обеспечении порядка и организованности в обществе. 

Требования законности: 
Верховенство закона. Закон - акт высших органов 

государственной власти, непосредственно выражающий 
волю народа, интересы гражданского общества. Поэтому 
законность связывается с господством прежде всего 
законов. Всякое издание норм права, противоречащих 
закону, есть ее нарушение, как и точное выполнение 
требований нормативного акта, противоречащего закону. 
Наивысшую юридическую силу имеет конституция - 
основной закон государства. 

Равенство всех перед законом. Перед законом все 
должны быть равны. У всех должна быть равная обязан-
ность соблюдать правовые предписания, в равных 
условиях все должны обладать равными правами и не 
иметь преимуществ, все права должны быть одинаково 
защищенными. 

Неукоснительное соблюдение (исполнение) правовых 
актов всеми субъектами права. Данное требование 
диктует необходимость реализации государственно-
властных предписаний (обязанностей и запретов), их 
безусловную обязательность для всех субъектов права. 
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Обеспечение неукоснительной реализации прав и 
свобод. Это требование обращено не к управомоченному 
субъекту (который может реализовать или не реализовать 
право по своему усмотрению), а к компетентным органам 
государства. Мало предоставить гражданам права. 
Важно создать условия, обеспечивающие их осуществ-
ление, систему организационных, юридических мер, 
гарантирующих их защиту. 

Надлежащее правильное и эффективное применение 
права. Названное правило адресовано государственным 
органам, в чью компетенцию входит обязанность обеспе-
чить реализацию правовых норм. Вспомним, что приме-
нение права — деятельность компетентных государ-
ственных органов по обеспечению реализации норм 
права. Дело не только в том, что эти органы должны 
действовать строго в рамках закона. Законность нуждает-
ся в эффективной правоприменительной деятельности, 
что предполагает недопущение волокиты, бюрократизма, 
безразличия к интересам людей, своевременную реакцию 
на любые заявления граждан об ущемлении их прав и 
свобод, издание эффективных правоприменительных 
актов. 

Последовательная борьба с правонарушениями. 
Законность требует, чтобы любые отступления от 
предписаний закона своевременно вскрывались, послед-
ствия правонарушений устранялись, а виновные в их 
совершении привлекались к ответственности. 

Недопустимость произвола в деятельности должност-
ных лиц. Законность есть антипод произвола — 
деятельности, основанной не на нормах права, а на 
субъективистских, произвольных решениях. Должност-
ные лица, принимая властное решение, должны руковод-
ствоваться не сиюминутными личными или групповыми 
интересами, а конкретными правовыми предписаниями, и 
учитывать при этом интересы общества, государства, 
правовые принципы и требования морали. Это правило 
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обращено не только к правоприменительным, но и к 
правотворческим органам, которые должны исключить 
пробелы и противоречия в праве, создающие условия для 
произвола, субъективизма, волюнтаризма. 

Основные принципы законности: 
Единство законности. При всем многообразии 

действующих законов и нормативных актов, при всех 
местных -особенностях законность должна быть одна для 
всей страны. Понимание и применение законов должны 
быть одинаковы на всей ее территории. Недопустимы 
попытки создания в каждой республике, области, районе 
(а тем более на конкретном предприятии) своей закон-
ности, отличной от общегосударственной. 

Всеобщность законности. Данный принцип харак-
теризует действие законности по кругу лиц. Законность 
не может быть избирательной, ее требования обращены 
ко всем субъектам без исключения. Правовые пред-
писания должны выполнять отдельные граждане и их 
объединения, должностные лица, государственные 
органы, политические партии. В обществе не должно 
быть какой-либо организации или отдельного лица, 
выведенных из-под влияния законности, на которых бы ее 
требования не распространялись. 

Целесообразность законности. Критерием оценки 
роли законности должно быть то, как она способствует 
достижению целей государства и общества, насколько 
она обеспечивает решение задач социального прогресса, 
защиты прав и свобод человека и гражданина. Целесо-
образность законности вытекает прежде всего из 
ценности самого права как выразителя свободы, ответст-
венности, справедливости, как средства обеспечения 
порядка, организованности и дисциплины. Именно в 
праве, в законе выражается высшая социальная 
целесообразность. 

Гарантии законности - это объективные условия и 
субъективные факторы, а также специальные средства, 
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обеспечивающие режим законности. 
Правопорядок можно определить, как основанную на 

праве и законности организацию общественной жизни, 
отражающую качественное состояние общественных 
отношений на определенном этапе развития общества. 

Особенности правопорядка: 
1. Правопорядок есть состояние упорядоченности, 

организованности общественной жизни. 
2. Это порядок, предусмотренный нормами права. 
3. Правопорядок возникает в результате фактической 

реализации правовых норм, претворения их в жизнь, 
является итогом правового регулирования. 

4. Он обеспечивается государством. 
Принципы правопорядка: 
Определенность. Правопорядок базируется на фор-

мально-определенных правовых предписаниях, реализа-
ция которых и обеспечивает определенность обществен-
ных отношений. Этим он отличается от системы отно-
шений, возникающих в результате действия иных 
социальных норм, где отсутствуют четкие формальные 
ориентиры, а роль субъективных моментов очень велика. 

Системность. По той же причине (связь с правом) 
правопорядок не совокупность единичных, разрозненных 
актов поведения, различных правоотношений. Это 
система отношений, которая основана на единой сущ-
ности права, господствующей в обществе форме соб-
ственности, системе экономических отношений и обес-
печивается силой единой государственной власти. 

Организованность. Правопорядок возникает не 
стихийно, а при организующей деятельности государства, 
его органов. 

Государственная гарантированность. Существующий 
правопорядок обеспечивается государством, охраняется 
им от нарушений. Не случайно одной из основных 
функций государства является охрана существующего 
правопорядка. 
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Устойчивость. Возникающий на основе права и 
обеспечиваемый государством правопорядок достаточно 
стабилен, устойчив. Попытки дестабилизации, наруше-
ния правопорядка пресекаются соответствующими 
правоохранительными органами. 

Единство. Характер организации неодинаков в 
различных сферах общественной жизни. Однако основан-
ный на единых политических и правовых принципах, 
обеспечиваемый единством государственной воли и 
законности, правопорядок один на территории всей 
страны. Все его составляющие в равной степени 
гарантируются государством, любые его нарушения 
считаются правонарушениями и пресекаются государст-
венным принуждением. 

Общественный порядок есть состояние урегулирован-
ности общественных отношений, основанное на 
реализации всех социальных норм и принципов. 
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РАЗДЕЛ V ГОСУДАРСТВО И ЛИЧНОСТЬ 
(ЧЕЛОВЕК И ГРАЖДАНИН) 

 
ГЛАВА 27.  

ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 
 
Право человека – это мера возможного поведения, 

гарантированного юридическими нормами, а также 
нравственными, политическими, религиозными правила-
ми и принципами. Это возможность совершать опреде-
ленные поступки, причем приделы этой возможности 
предусмотрены в правовых нормах, в нравственных или 
иных правилах. 

Права человека носят всеобщий, универсальный 
характер. Это обусловлено рядом причин: 

1. Все люди без какой-либо дискриминации имеют 
основные права и свободы. Международные стандарты и 
законодательство демократических государств гаранти-
руют равенство прав и свобод человека и гражданина 
независимо от пола, расы, национальности, языка, проис-
хождения, имущественного и должностного положения, 
места жительства, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным объединениям, а также 
других обстоятельств. Запрещаются любые формы 
ограничения прав граждан по признакам социальной, 
расовой, национальной, языковой или религиозной 
принадлежности. Мужчина и женщина имеют равные 
права и свободы и равные возможности для их реали-
зации; 

2. Все права и свободы универсальны с точки 
зрения их содержания. Право на жизнь, равенство всех 
перед законом, право свободного передвижения, право на 
гражданство, право на свободу убеждений и т. д. - это 
общие права и свободы всех людей вне зависимости от 
общественного строя, политического режима, формы 
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государственного устройства и формы правления, 
международного статуса страны, к которой человек 
принадлежит; 

3. Всеобщность прав и свобод человека 
проявляется и в территориальном аспекте. Это означает, 
что везде, где бы ни находился человек, он обладает 
(должен обладать) основными естественными правами и 
свободами независимо от того, какой является эта 
территория; 

4. Вопросы, касающиеся прав человека, основных 
свобод, демократии и верховенства закона, носят 
международный характер, поскольку соблюдение этих 
прав и свобод составляет основу международного 
порядка, представляют непосредственный и законный 
интерес для всех государств мирового сообщества и не 
относятся к числу исключительно внутренних дел. 

Признаки прав человека: 
1) возникают и развиваются на основе природы 

человека с учетом постоянно изменяющихся условий 
жизни общества; 

2) складываются объективно и не зависят от 
государственного признания; 

3) принадлежат индивиду от рождения; 
4) имеют неотчуждаемый, неотъемлемый характер, 

признаются естественными (как воздух, земля, вода и т. 
д.); 

5) являются непосредственно действующими; 
6) признаются высшей социальной ценностью; 
7) выступают необходимой частью права, опреде-

ленной формой выражения его главного содержания; 
8) представляют собой принципы и нормы 

взаимоотношений между личностью и государством, 
обеспечивающие индивиду возможность действовать по 
своему усмотрению и получать определенные блага 

9) признание, соблюдение и защита прав человека 
является обязанностью государства. 
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Принципы прав человека - это основополагающие 
начала, обеспечивающие единство самого понятия «права 
человека» и способствующие единому восприятию прав 
человека через призму гуманизма, уважения человечес-
кого достоинства, свободы, равноправия, солидарности и 
справедливости. 

Основные принципы прав человека: 
1) права человека принадлежат ему от рождения, 

поэтому они являются естественными, неотъемлемыми и 
неотчуждаемыми; 

2) права человека универсальны, основаны на 
принципе равенства; они гарантированы каждому, кто 
находится под юрисдикцией данного государства; 

3) права человека - высшая ценность, а их уваже-
ние, соблюдение и защита - обязанность государства; 

4) права человека - средство контроля за властью, 
ограничитель всевластия государства, которое не должно 
переступать границ свободы, очерченных правами 
человека; 

5) обеспечение прав и свобод несовместимо с 
дискриминацией по какому-либо признаку; 

6) осуществление прав и свобод человека не 
должно нарушать права и свободы других лиц; 

7) основные права и свободы должны быть 
едины на всей территории государства; 

8) личные, политические, экономические, 
социальные и культурные права и свободы равноценны; в 
единой системе этих прав нет иерархии; 

9) коллективные права неотделимы от прав 
индивида; они не должны противоречить 
индивидуальным правам, ограничивать правовой статус 
личности; 

10) права человека регулируются законом; 
11) права и свободы человека могут быть 

ограничены Законом на основании обстоятельств, 
указанных в конституциях и важнейших международно-
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правовых актах: угрозы государственной и общественной 
безопасности, основам конституционного строя, 
здоровью и нравственности населения, правам и 
законным интересам других лиц. Временные ограничения 
прав и свобод человека возможны в условиях 
чрезвычайного или военного положения. Они должны 
быть соразмерны и пропорциональны ситуации, 
определяющей необходимость таких ограничений, и 
устраняться по мере нормализации обстановки, 
изменения причин, вызвавших их. 

Классификация прав человека: 
1. По времени возникновения: 
− первое поколение (конец XVIII в.) гражданские и 

политические; 
− второе поколение (середина XX в.) социально-

экономические права; 
− третье поколение (70-е годы XX в.) коллективные 

права (права солидарности). 
2. По сферам общественных отношений: 
− гражданские; 
− политические; 
− экономические; 
− социальные; 
− культурные. 
3. По принадлежности к социальным нормам-

регуляторам: 
− естественные; 
− моральные нормы; 
− позитивные; 
− писаное право, юридические нормы. 
4. По политико-правовому статусу личности: 
− права человека; 
− права каждого индивида; 
− права гражданина; 
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− права лица, имеющего устойчивую правовую 
связь с государством. 

5. По степени персонификации субъекта: 
− индивидуальные; 
− права отдельного человека; 
− коллективные; 
− права социальных общностей. 
6. По специальному субъекту - носителю прав: 
− права ребенка; 
− права беженцев; 
− права женщин;  
− права инвалидов; 
− права апатридов;  
− права заключенных;  
− права трудящихся-мигрантов и др.; 
− права лиц в вооруженных конфликтах. 
7. По универсальности и закреплению в конституциях 

и международных нормах 
− основные (конституционные) права человека; 
− производные (не основные) права. 
8. По возможности временного ограничения: 
− абсолютные; 
− относительные. 
9. По роли государства в обеспечении прав и свобод: 
− негативные; 
− позитивные. 
Гражданские (личные) права представляют собой 

совокупность правомочий, отражающих естественно-
правовые начала, обеспечивающих индивидуальность и 
оригинальность личности во взаимоотношениях с 
государством и обществом. К ним относят право на 
жизнь, достоинство личности, право на свободу и личную 
неприкосновенность, право на неприкосновенность 
частной жизни, личную и семейную тайну, право на 
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защиту своей чести и доброго имени, право на тайну 
переписки, телефонных переговоров, почтовых, 
телеграфных и иных сообщений, право на свободное 
передвижение, выбора места пребывания и жительства и 
др. 

Экономические права - это правомочия, отражающие 
экономические аспекты естественных прав человека и 
обеспечивающие одновременно хозяйственную автоном-
ность индивидов и их взаимосвязи друг с другом и 
обществом. Это право частной собственности, право на 
владение, пользование и распоряжение своим имущест-
вом как единолично, так и совместно с другими лицами, 
право на участие в кооперативной, акционерной, муни-
ципальной, государственной собственности, право на 
предпринимательскую деятельность, право свободно 
распоряжаться своими способностями к труду, выбирать 
род деятельности и профессию и т. д. 

Политические права определяют возможность учас-
тия граждан в управлении государством и обществом. 
Сюда относятся право человека на гражданство, право 
определять и указывать свою национальную принад-
лежность, право на объединение, включая право 
создавать профессиональные союзы для защиты своих 
интересов, право на проведение собраний, митингов и 
демонстраций, право на участие в управлении делами 
государства как непосредственно, так и через своих 
представителей, право избирать и быть избранным, 
право обращения в государственные органы и др. 

Социальные права отражают уровень материального 
развития конкретного государства и общества и их 
способность обеспечивать достойный уровень жизни и 
социальную защищенность индивида. Среди них наибо-
лее важное значение имеют право на труд, социальное 
обеспечение, право на жилище, право на отдых, охрану 
здоровья и медицинскую помощь. 

Культурные права влияют на духовно-культурные 
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отношения, обусловливают независимость и самобыт-
ность формирования духовного мира личности. В данную 
группу входят право на пользование родным языком, на 
свободный выбор языка общения, свободу совести и 
вероисповедания, право на образование, свободу литера-
турного, художественного, научного, технического и 
других видов творчества, право на доступ к культурным 
ценностям. 

Экологические права призваны обеспечивать нор-
мальные условия проживания человека на Земле и на 
конкретной территории. Это право на благоприятную 
окружающую среду, достоверную информацию о ее 
состоянии, на возмещение ущерба, причиненного здо-
ровью человека или имуществу экологическими право-
нарушениями. 

Информационные права характеризуют новую эпоху 
развития личности и общества. От их закрепления и 
соблюдения зависит реализация вообще правового 
статуса личности. Сюда относятся свобода мысли и 
слова, право искать, получать, передавать, производить и 
распространять информацию любым законным спо-
собом, свобода массовой информации. 

Обязанность - это мера общественно необходимого 
поведения человека, призванная вместе с правами и сво-
бодами обеспечивать баланс, устойчивость и динамизм 
правового регулирования. 

Гарантии - это система условий, средств и способов, 
обеспечивающих всем и каждому равные правовые 
возможности для выявления, приобретения и реализации 
своих прав и свобод. Их классификация может быть 
проведена по различным основаниям. 
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РАЗДЕЛ VI 
ТЕСТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕОРИЯ 

ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 
 

1. Что является предметом теории государства и 
права? 

A) предметом теории государства и права является 
исследование определенной сферы государственной жиз-
ни и конкретной отрасли права и законодательства; 

B) предметом теории государства и права является 
изучение общих закономерностей возникновения, разви-
тия и функционирования государства и права, их 
сущности, назначения и функционирования в обществе, а 
также особенности политического и правового сознания 
и юридического регулирования; 

C) предметом теории государства и права является 
изучение всех общественных явлений, в том числе 
государства и права, культуры, религии, морали; 

D) предметом теории государства и права является 
изучение возникновения и развития конкретных государ-
ств и правовых систем во всем их историческом своеобра-
зии, включая случайные государственно-правовые 
процессы и явления. 

 
2. Теория государства и права как наука 
A) имеет целью получение, обновление и углубление 

обобщенных, достоверных знаний о государстве и праве, 
стремиться познать устойчивые, глубинные связи госу-
дарственно-правовой жизни, определяющие ее 
историческое движение; 

B) общетеоретическая дисциплина о сущности и 
назначении государства и права, об основных ведущих 
закономерностях их возникновения и развития; 

C) имеет целью получение, обновление и углубление 
обобщенных, достоверных знаний о праве, стремиться 
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познать устойчивые, глубинные связи правовой жизни, 
определяющие ее историческое движение; 

D) изучает возникновения и развития конкретных 
государств и правовых систем во всем их историческом 
своеобразии, включая случайные государственно-право-
вые процессы и явления. 

 
3. Теория государства и права как учебная дисциплина 
A) имеет целью получение, обновление и углубление 

обобщенных, достоверных знаний о праве, стремиться 
познать устойчивые, глубинные связи правовой жизни, 
определяющие ее историческое движение; 

B) имеет целью получение, обновление и углубление 
обобщенных, достоверных знаний о государстве и праве, 
стремиться познать устойчивые, глубинные связи 
государственно-правовой жизни, определяющие ее 
историческое движение; 

C) общетеоретическая дисциплина о сущности и 
назначении государства и права, об основных ведущих 
закономерностях их возникновения и развития;  

D) изучает возникновения и развития конкретных 
государств и правовых систем во всем их историческом 
своеобразии, включая случайные государственно-
правовые процессы и явления. 

 
4. Структура теории государства и права 
A) теории государства; 
B) теории государства и теории права; 
C) теории права; 
D) изучает возникновения и развития конкретных 

государств и правовых систем во всем их историческом 
своеобразии, включая случайные государственно-
правовые процессы и явления. 

 
5. Теория государства включает в себя 
A) закономерности и значение правовых явлений: 

возникновение права, понятие, сущность, нормы, формы, 
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система, толкование, реализация и применение права. 
Правовое регулирование, правотворчество, правосоз-
нание и правовая культура, правонарушение, законность 
и правопорядок и т.д.; 

B) важнейшие закономерности развития и функ-
ционирования государства: возникновение, понятие, 
сущность, форма, функции, механизм, типология государ-
ства; 

C) закономерности и значение правовых явлений: 
возникновение права, понятие, сущность, нормы, формы, 
система, толкование, реализация и применение права. 
Правовое регулирование, правотворчество, правосоз-
нание и правовая культура, правонарушение, а также 
возникновение, понятие, сущность, форма, функции, 
механизм, типология государства; 

D) теории государства и теории права. 
 
6. Теория права включает в себя 
A) закономерности и значение правовых явлений: 

возникновение права, понятие, сущность, нормы, формы, 
система, толкование, реализация и применение права. 
Правовое регулирование, правотворчество, правосоз-
нание и правовая культура, правонарушение, а также 
возникновение, понятие, сущность, форма, функции, 
механизм, типология государства; 

B) важнейшие закономерности развития и функ-
ционирования государства: возникновение, понятие, 
сущность, форма, функции, механизм, типология 
государства; 

C) теории права и теории государства; 
D) закономерности и значение правовых явлений: 

возникновение права, понятие, сущность, нормы, формы, 
система, толкование, реализация и применение права. 
Правовое регулирование, правотворчество, правосоз-
нание и правовая культура, правонарушение, законность 
и правопорядок и т.д. 
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7. Какие функции выполняет теория государства и 
права? 

A) вcе перечисленные; 
B) методологическую; 
C) прогностическую и политическую (идеологи-

ческую); 
D) теоретико-познавательную (онтологическую, 

гносеологическую). 
 
8. Методы теории государства и права 
A) это учение о методах; 
B) это приемы, методы, методологии, функции, 

которые используются ею для познания своего предмета 
и получения научных результатов; 

C) это приемы, способы, подходы, которые исполь-
зуются ею для познания своего предмета и получения 
научных результатов; 

D) представляет собой совокупность принципов, 
правил, приемов научной деятельности, применяемых для 
получения истинных и объективно отражающих 
деятельность знаний. 

 
9. Метод науки 
A) это приемы, способы, подходы, которые исполь-

зуются ею для познания своего предмета и получения 
научных результатов;  

B) представляет собой совокупность принципов, 
правил, приемов научной деятельности, применяемых для 
получения истинных и объективно отражающих 
деятельность знаний;  

C) это приемы, методы, методологии, функции, 
которые используются ею для познания своего предмета 
и получения научных результатов; 

D) вcе перечисленные. 
 
10. Общенаучные методы теории государства и права 
A) системный, статистический, математический и 

конкретно-социологический;  
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B) сравнительного правоведения, сравнительного 
государствоведения, правового эксперимента и право-
вого прогнозирования; 

C) анализ, синтез, индукция, дедукция и гипотеза;  
D) вcе перечисленные. 
 

11. Специальные методы теории государства и права 
A) анализ, синтез, индукция, дедукция и гипотеза; 
B) сравнительного правоведения, сравнительного 

государствоведения, правового эксперимента и 
правового прогнозирования; 

C) системный, статистический, математический и 
конкретно-социологический;  

D) вcе перечисленные. 
 
12. Частнонаучные методы теории государства и права 
A) анализ, синтез, индукция, дедукция и гипотеза; 
B) сравнительного правоведения, сравнительного 

государствоведения, правового эксперимента и право-
вого прогнозирования;  

C) системный, статистический, математический и 
конкретно-социологический; 

D) вcе перечисленные. 
 
13. Какой из научных методов, предусматривает 

изучение государственно-правовых явлений на основе 
условного разделения на отдельные части? 

A) анализ; 
B) синтез; 
C) статистический метод; 
D) сравнительный метод. 
 
14. Какой из перечисленных методов применяется для 

анализа сходства, различия и классификации различных 
государственных и правовых систем? 

A) статистический; 
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B) метод формальной логики; 
C) метод правового эксперимента; 
D) сравнительный метод. 
 
15. Как называется устойчивая общность, организация 

людей, основанная на кровном родстве, совместном 
проживании и совместной хозяйственной деятельности 
людей? 

A) государство; 
B) род; 
C) общество; 
D) союз племен. 
 
16. Каковы особенности общественной власти в 

первобытнообщинном строе? 
A) власть основана на авторитете, уважении к 

старшим, обычаях и традициях. Отсутствует отделенный 
от общества (рода) аппарат принуждения;  

B) существует специальный аппарат, состоящий из 
вооруженных людей, занимающихся управлением и 
властью; 

C) власть практически отсутствует, все происходит 
спонтанно и зависит от случайных обстоятельств; 

D) вся жизнь первобытного общества характери-
зуется хаотичностью, отсутствием организованного 
порядка. 

 
17. Чьи интересы выражает общественная власть 

первобытного строя? 
A) интересы определенной части, социальной 

группы, класса; 
B) не выражает ничьих интересов; 
C) интересы отдельных личностей; 
D) интересы всего общества, рода. 
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18. Какие социальные нормы в первобытном обществе 
регулировали поведение людей? 

A) родовые обычаи (мононормы); 
B) политические нормы; 
C) юридические нормы; 
D) религиозные нормы. 
 
19. Каковы социальные причины происхождения 

государства и права? 
A) разложение рода и возникновение семьи, появле-

ние излишков продуктов, антагонизмов, раскол общества 
на классы;  

B) рост производительности труда и появление 
прибавочной стоимости; 

C) общественное разделение труда на скотоводство, 
земледелие, ремесло и торговлю; 

D) появление городов, изменение климатических 
условий. 

 
20. Что является основным признаком восточного 

(азиатского) типа государства? 
A) эти государства основаны на государственной и 

общественной собственности на землю; 
B) эти государства основаны на частной собствен-

ности на землю; 
C) в этих государствах источником власти является 

собственность; 
D) эти государства возникли и существуют как 

города-республики. 
 
21. Что является основным признаком западного 

(европейского) типа государства? 
A) государственный аппарат строго централизован, 

во главе его находится абсолютный монарх; 
B) обладают мощным чиновничьим бюрократи-

ческим аппаратом, который является фактически собст-
венником средств производства; 



137 

C) в этих государствах источником власти является 
собственность, развита частная собственность, общество 
делится на антагонистические классы; 

D) эти государства имеют застойный характер. 
 
22. Что такое общество? 
A) общество представлял собой группу (общность) 

людей, объединенных кровным или предполагаемым 
родством, общей собственностью, совместным трудом и 
уравнительным распределением; 

B) общество есть продукт взаимодействия людей, 
определенная организация их жизни, внутренне проти-
воречивый организм, сущность которого заключается в 
многообразных (экономических, нравственных, религиоз-
ных и др.) связях и отношениях между людьми, их 
объединениями и общностями; 

C) общество появилось, когда люди выделились из 
мира животных. Человек – его главная предпосылка и 
первичная клетка; 

D) это группа людей, объединенных кровным или 
предполагаемым родством. 

 
23. Что такое род? 
A) это продукт взаимодействия людей, определенная 

организация их жизни, внутренне противоречивый 
организм, сущность которого заключается в много-
образных (экономических, нравственных, религиозных и 
др.) связях и отношениях между людьми, их объеди-
нениями и общностями; 

B) это организация людей, основанная на совмест-
ной хозяйственной деятельности людей; 

C) это продукт взаимодействия людей, сущность 
которого заключается в многообразных (политических, 
социальных, экономических, нравственных, религиозных 
и др.) связях; 
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D) это устойчивая общность, организация людей, 
основанная на кровном родстве, совместном проживании 
и совместной хозяйственной деятельности людей. 

 
24. Что такое социальная власть? 
A) социальная власть есть организованная сила, 

обеспечивающая способность той или иной социальной 
общности – рода, группы, класса, народа (властвующего 
субъекта) – подчинять своей воле людей (подвластных), 
используя различные методы, в том числе метод 
принуждения; 

B) социальная власть есть концентрированное выра-
жение воли и силы, мощи государства, воплощенное в 
государственных органах и учреждениях; 

C) социальная власть есть организованная сила 
государства, обеспечивающая стабильность в государ-
стве; 

D) социальная власть есть концентрированное выра-
жение воли и силы, мощи государства, воплощенное в 
государственных органах и учреждениях. Она обеспе-
чивает стабильность и порядок в обществе, защищает его 
граждан от внутренних и внешних посягательств путем 
использования различных методов, в том числе государ-
ственного принуждения и военной силы. 

 
25. Каковы главные причины возникновения государ-

ства, согласно теории внешнего насилия? 
A) возникновение классов и непримиримой борьбы 

между ними; 
B) изменение климатических условий и развитие 

средств производства; 
C) заключение добровольного соглашения между 

людьми для создания государства; 
D) завоевание одних племен другими и установление 

господства одних племен над другими. 
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26. Какова главная идея патриархальной теории 
возникновения государства? 

A) государство возникает из семьи, путем разрас-
тания семьи; 

B) государство возникает путем насильственного 
захвата одних племен другими; 

C) государство возникает тогда, когда появляются 
неравенство, частная собственность, классы и борьба 
между ними; 

D) государство возникает по причине особенностей 
человеческой психологии подчиняться, быть зависимым 
от сильного. 

 
27. В чем заключается главная идея договорной теории 

происхождения государства? 
A) государство есть продукт добровольного согла-

шения людей, объединившихся для совместного прожи-
вания; 

B) государство возникает по воле бога, высшего 
разума; 

C) государство возникает вследствие глобальных 
климатических изменений на планете; 

D) государство существовало всегда, появилось 
вместе с появлением человека. 

 
28. Каковы основные положения теологической теории 

происхождения государства? 
A) государство появилось в результате смены 

матриархата патриархатом, появления религии; 
B) государство есть результат божественной воли, 

проявления высшего разума;  
C) государство появилось вследствие объективного 

развития общества, общественного разделения труда, 
образования прибавочного продукта, частной собствен-
ности, классов; 
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D) государство существовало всегда, появилось 
вместе с появлением человеческого общества. 

 
29. Кто является представителем классовой теории 

происхождения государства и права? 
A) Макиавелли, Гамильтон; 
B) Аристотель, Фильмер; 
C) Маркс, Энгельс, Ленин; 
D) Фома Аквинский, Маритэн. 
 
30. Что такое государство? 
A) государство – это политическая организация 

общества, обеспечивающая его единство и целостность, 
осуществляющая посредством государственного механиз-
ма управление делами общества, суверенную публичную 
власть, придающая праву общеобязательное значение, 
гарантирующая права, свободы граждан, законность и 
правопорядок; 

B) Государство – это политическая, экономическая, 
социальная и духовная организация общества, обеспечи-
вающая его целостность, осуществляющая посредством 
государственного механизма управление делами общест-
ва, суверенную публичную власть, придающая праву 
общеобязательное значение, гарантирующая права, 
свободы иностранных граждан, законность и правопо-
рядок; 

C) государство есть организованная сила, обеспечи-
вающая способность той или иной социальной общности 
– рода, группы, класса, народа (властвующего субъекта) – 
подчинять своей воле людей (подвластных), используя 
различные методы, в том числе метод принуждения; 

D) государство есть продукт взаимодействия людей, 
определенная организация их жизни, внутренне проти-
воречивый организм, сущность которого заключается в 
многообразных (экономических, нравственных, религиоз-
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ных и др.) связях и отношениях между людьми, их 
объединениями и общностями. 

 
31. Каковы основные признаки государства? 
A) обязательное наличие различных политических 

партий, тюрем, банков, общественных организаций, 
власть, народ, обычай; 

B) столица, флаг, герб, гимн; 
C) территориальная организация населения и 

осуществление публичной власти в территориальных 
пределах, публичная (государственная) власть, государ-
ственный суверенитет, неразрывная связь государства и 
права, сбор налогов, обязательное наличие различных 
политических партий, тюрем, банков, общественных 
организаций, столица, флаг, герб, гимн; 

D) территориальная организация населения и 
осуществление публичной власти в территориальных 
пределах, публичная (государственная) власть, государ-
ственный суверенитет, неразрывная связь государства и 
права, сбор налогов. 

 
32. Как называется признак государства, выражаю-

щийся в верховенстве государственной власти внутри 
страны и ее независимости вовне? 

A) правосубъектность; 
B) государственный суверенитет; 
C) правоспособность; 
D) дееспособность. 
 
33. Какое определение публично-политической власти 

верно? 
A) система ноpмативно-пpавовых актов; 
B) система общественных организаций, которые 

участвуют в политической жизни общества; 
C) система государственных органов, которые 

управляют обществом; 



142 

D) система политических учреждений, партий, 
общественных движений. 

 
34. Для чего необходимы налоги, сборы, различные 

обложения как признак государства? 
A) содержания многочисленного аппарата государ-

ственных служащих, представляющего политическую 
власть (армия, милиция, разведка, тюрьмы и т.д.); 

B) обеспечения господства бога и религии в 
обществе (армия, милиция, разведка, тюрьмы и т.д.); 

C) обеспечения интересов всего населения; 
D) все перечисленные. 
 
35. Что раскрывает понятие функции государства? 
A) способы организации государственной власти; 
B) методы и приемы осуществления государствен-

ной власти; 
C) все перечисленные понятия вместе; 
D) динамическую сторону деятельности государства, 

его основные направления деятельности. 
 
36. Каковы формы осуществления функций 

государства? 
A) правотворческая и правоисполнительная; 
B) все перечисленные, а также организационно-

хозяйственная; 
C) правоохранительная; 
D) организационно-регламентирующая. 
 
37. Каковы правовые формы реализации функций 

государства? 
A) правотворческая; 
B) правоприменительная и правоохранительная; 
C) правотворческая, правоприменительная, 

правоохранительная, контрольно-надзорная; 
D) контрольно-надзорная. 
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38. Какие методы применяют государства при 
реализации функций государства? 

A) убеждение; 
B) принуждение, наказание; 
C) совокупность всех перечисленных методов; 
D) поощрение и рекомендации. 
 
39. Какая из пеpечисленных функций является 

внутpенней функцией госудаpства? 
A) социальная функция; 
B) функция обоpоны стpаны; 
C) функция обеспечения миpа и поддеpжки 

миpового поpядка; 
D) функция сотpудничества с дpугими стpанами в 

pешении глобальных пpоблем. 
 
40. Какая из пеpечисленных функций является 

внешней функцией госудаpства? 
A) функция охpаны пpав и свобод гpаждан; 
B) функция налогообложения; 
C) экологическая и социальная функция. 
D) функция обоpоны стpаны. 
 
41. На какие виды делятся функции государства в 

зависимости от их продолжительности? 
A) постоянные и временные; 
B) основные и неосновные; 
C) внутренние и внешние; 
D) законодательную, исполнительную и судебную. 
 
42. В чем заключается правоохранительная функция 

совpеменных госудаpств? 
A) госудаpство охpаняет гpаницы стpаны, 

пpедставляет официально стpану за pубежом; 
B) госудаpство боpется с пpавонаpушениями в 

обществе и защищает права граждан; 
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C) госудаpство опpеделяет экономическую политику 
стpаны; 

D) госудаpство пpоявляет заботу о малоимущих, 
инвалидах, пенсионеpах, студентах; финансиpует 
обpазование, медицину, науку и т.д. 

 
43. В чем заключается экономическую функцию 

современного цивилизованного государства? 
A) управление образованием, культурой, наукой; 
B) создание условий, обеспечивающих достойную 

жизнь и свободное развитие человека; 
C) охрана правопорядка, наказание преступников и 

иных лиц, совершивших противоправные поступки; 
D) обеспечение поступательного хозяйственного 

развития, создание оптимальных экономических 
структур, единого экономического пространства. 

 
44. Каковы характерные черты или признаки 

механизма государства? 
A) это система государственных органов. Это 

сложная структура, в которой каждый орган занимает 
определенное место; 

B) механизм государства располагает материальны-
ми средствами, так называемыми «вещественными 
придатками», на которые опираются в своей деятель-
ности государственные органы. Это бюджет, имущество, 
сооружения, предприятия, учреждения и т.д.; 

C) все вместе взятые признаки; 
D) механизм государства есть средство воплощения 

в жизнь функций государства. 
 
45. К какому понятию относится следующее опpе-

деление: Учpеждение, звено госудаpственного аппаpата, 
участвующее в осуществлении функции госудаpства и 
наделенное для этого госудаpственно-властной компетен-
цией? 
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A) госудаpственный оpган; 
B) механизм госудаpства; 
C) политическая оpганизация; 
D) госудаpственное пpедпpиятие. 
 
46. Hа какие виды делятся государственные органы по 

принципу разделения властей? 
A) на постоянные и временные; 
B) на высшие и местные; 
C) на законодательные, исполнительные и судебные; 
D) на коллегиальные и единоначальные. 
 
47. Hа какие виды делятся государственные органы по 

количественному составу? 
A) на законодательные, исполнительные и судебные; 
B) на постоянные и временные; 
C) на высшие и местные; 
D) на коллегиальные и единоначальные. 
 
48. Что включается в понятие формы государства? 
A) совокупность способов государственного 

устройства; 
B) совокупность способов организации высшей 

государственной власти; 
C) совокупность методов осуществления государ-

ственной власти; 
D) способы взаимоотношения народа и государ-

ственной власти. 
 
49. Что характеризует понятие форма правления? 
A) как создаются высшие органы государства и 

каково их строение; 
B) как строятся взаимоотношения между высшими и 

другими государственными органами; 
C) все перечисленное; 
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D) как строятся взаимоотношения между верховной 
государственной властью и населением страны. 

 
50. Как называется форма правления, при которой 

глава государства занимает пост по наследству и его 
власть считается непроизводной от какой-либо другой 
власти, органа или избирателей? 

A) монархия; 
B) демократия; 
C) республика; 
D) аристократия. 
 

51. Что является признаком дуалистической монар-
хии? 

A) единственным носителем власти является монарх; 
B) власть находится в руках монарха и парламента в 

равной мере; 
C) верховная власть принадлежит исключительно 

парламенту; 
D) народ фактически отстранен от управления 

страной. 
 

52. Каковы признаки абсолютной монархии? 
A) существование единоличного носителя верховной 

власти – монарха; 
B) все перечисленные. 
C) монарх, как правило, пользуется своей властью 

пожизненно, существует наследственный порядок преем-
ственности верховной власти; 

D) монарх представляет государство по собствен-
ному праву, которое не производно от власти народа. 
Отсутствует юридической ответственности монарха как 
главы государства. 

 

53. Каковы признаки ограниченной монархии? 
A) правительство формируется из представителей 

определенной партии (или партий), получившей боль-
шинство голосов на выборах в парламент; 
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B) в законодательной, исполнительной и судебной 
сферах власть монарха фактически отсутствует, она 
является символической; 

C) законодательные акты принимаются парла-
ментом и подписываются Президентом; 

D) правительство, согласно конституции, несет 
ответственность перед парламентом. 

 
54. Какой из перечисленных признаков характеризует 

республиканскую форму правления? 
A) выборность и ограничение власти главы государ-

ства и других верховных органов власти определенным 
сроком и зависимость от воли избирателей; 

B) бессрочное пользование властью; 
C) отсутствие института ответственности главы 

государства; 
D) передача верховной власти по наследству. 
 
55. Для какой формы правления характерны следую-

щие черты: ответственность правительства перед парла-
ментом; формирование правительства на парламентской 
основе из числа членов партии, располагающих боль-
шинством голосов в парламенте; избрание главы 
государства парламентом либо специальной коллегией, 
образуемой парламентом? 

A) конституционная монархия; 
B) президентская республика; 
C) парламентская республика; 
D) абсолютная монархия. 
 
56. Для какой формы правления характерны следу-

ющие признаки: соединение в руках президента полно-
мочий главы государства и главы правительства; отсут-
ствие института ответственности правительства перед 
парламентом; внепарламентский метод избрания прези-
дента; ответственность правительства перед президентом? 
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A) для парламентской республики; 
B) для абсолютной монархии; 
C) для президентской республики; 
D) для ограниченной монархии. 
 
57. Подберите надлежащие понятия к данному 

определению: "Единое государство, которое подразделя-
ется на административно-территориальные единицы, не 
обладающие политической самостоятельностью”. 

A) конфедерация; 
B) федерация; 
C) унитарное государство; 
D) республика. 
 
58. Что такое федерация? 
A) единое неделимое государство, члены которого 

не обладают государственным суверенитетом; 
B) временный союз государств, объединенный для 

решения военных целей; 
C) сложное государственное образование, члены 

которого в определенной мере обладают государст-
венным суверенитетом; 

D) международная организация, объединяющая 
несколько государств. 

 
59. Чем отличается федеративная форма государ-

ственного устройства от конфедеративного? 
A) федерация – это сложное государство, а конфе-

дерация - это международная организация; 
B) федерация не имеет союзную Конституцию, а 

конфедерация имеет союзную Конституцию; 
C) члены федерации обладают ограниченным суве-

ренитетом, а члены конфедерации полным суверени-
тетом; 

D) федерация включает в себя несколько независи-
мых государств, конфедерация состоит из одного 
независимого государства. 
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60. Какое понятие соответствует данному опреде-
лению: "Совокупность методов и приемов осуществления 
государственной власти, а также уровень политической 
свободы в обществе и характер правового положения 
личности"? 

A) система государственного управления; 
B) политическая система; 
C) форма государства; 
D) политико-правовой режим. 
 
61. Какие из перечисленных признаков характерны 

для авторитарного политико-правового режима? 
A) все перечисленные признаки; 
B) ликвидация или значительное ограничение прав и 

свобод граждан, запрещение деятельности оппозицион-
ных партий; 

C) ограничение роли выборных органов власти и 
усиление роли исполнительно-распорядительных 
органов; 

D) сосредоточение огромных властных полномочий 
в руках главы государства и правительства. 

 
62. Какой из указанных признаков характеризует 

тоталитарный политический режим? 
A) ограниченность власти правовыми законами и 

выборность органов власти народом; 
B) обязательность решений верховных органов 

власти для нижестоящих органов государства; 
C) полное огосударствление всех сфер жизни 

общества; 
D) демократизм, гласность в деятельности органов 

государства. 
 
63. Какую форму правления Аристотель назвал 

наилучшей из наихудших форм правления государства? 
A) демократию; 
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B) аристократию; 
C) тиранию; 
D) олигархию. 
 

64. Какие критерии и факторы принимаются во 
внимание при использовании цивилизационного подхода в 
типологии государства? 

A) климатические и географические условия; 
B) классовые противоречия и классовая борьба; 
C) комплекс социально-экономических условий, 

включающих этнические, религиозные основы, степень 
гармонизации человека и природы, состояние свободы 
личности во всех его проявлениях; 

D) национальные особенности и традиции. 
 

65. Каков основной критерий формационного подхода 
в типологии государств? 

A) уровень культуры, развитие морали, религии, 
нравственности; 

B) национальные особенности и традиции; 
C) степень свободы личности в обществе; 
D) смена общественно-экономических формаций. 
 

66. Какие типы государства существуют согласно 
формационному подходу к типологии? 

A) древние, современные; 
B) демократические и антидемократические; 
C) восточные и западные; 
D) рабовладельческие, феодальные, буржуазные, 

социалистические. 
 

67. Какому понятию соответствует определение: 
"Особая форма организации политической власти в 
гражданском обществе, при которой признаются и гаран-
тируются естественные права человека, реально проводит-
ся разделение государственной власти на законодатель-
ную, исполнительную и судебную, обеспечивается 
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верховенство правового закона и взаимная ответствен-
ность граждан перед государством и государства перед 
гражданами"? 

A) светское государство; 
B) правовое государство; 
C) унитарное государство; 
D) президентская республика. 
 

68. Что является пpизнаком пpавового госудаpства? 
A) веpховенство закона и pеальность пpав и свобод 

индивида; 
B) республиканская форма правления; 
C) наличие института пpезиденства; 
D) наличие гpаницы госудаpства. 
 

69. Что означает принцип разделения властей в 
государстве? 

A) все ветви власти в государстве подчиняются друг 
другу; 

B) все ветви власти независимы друг от друга, и 
занимаются исключительно своими функциями и не 
подчиняются друг другу, подчиняются только закону; 

C) все ветви власти подчиняются только консти-
туционному совету; 

D) все ветви власти подчиняются президенту и 
народу. 

 
70. Что является центральным элементом политичес-

кой системы? 
A) профсоюзы; 
B) трудовые коллективы; 
C) государство; 
D) система политических партий. 
 

71. К теоретико-историческим наукам относятся 
A) конституционного права, административного, 

финансового, гражданского, трудового, уголовного 
права и другие; 
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B) криминалистика, судебная медицина, судебная 
психология, судебная бухгалтерия; 

C) теория государства и права, истории государства 
и права, истории политических и правовых учений; 

D) теория государства и права, конституционного 
права, административного, финансового, гражданского, 
криминалистика, судебная медицина, судебная психо-
логия, судебная бухгалтерия. 

 
72. К отраслевым юридическим наукам относятся 
A) конституционного права, административного, 

финансового, гражданского, трудового, уголовного 
права и другие; 

B) криминалистика, судебная медицина, судебная 
психология, судебная бухгалтерия; 

C) теория государства и права, истории государства 
и права, истории политических и правовых учений; 

D) теория государства и права, конституционного 
права, административного, финансового, гражданского, 
криминалистика, судебная медицина, судебная психоло-
гия, судебная бухгалтерия. 

 
73. К специальным юридическим наукам относятся 
A) криминалистика, судебная медицина, судебная 

психология, судебная бухгалтерия; 
B) конституционного права, административного, 

финансового, гражданского, трудового, уголовного 
права и другие; 

C) теория государства и права, истории государства 
и права, истории политических и правовых учений; 

D) теория государства и права, конституционного 
права, административного, финансового, гражданского, 
криминалистика, судебная медицина, судебная психоло-
гия, судебная бухгалтерия. 

 
74. Политическая система общества - 
A) это свободное демократическое правовое общест-

во, ориентированное на конкретного человека, создаю-
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щего атмосферу уважения к правовым традициям и 
законам, общегуманистическим идеалам, обеспечиваю-
щее свободу творческой и предпринимательской деятель-
ности, создающее возможность достижения благополучия 
и реализации прав человека и гражданина, органично 
вырабатывающее механизмы ограничения и контроля за 
деятельностью государства; 

B) это демократическое государство, где обеспе-
чивается господство права, верховенство закона, равен-
ство всех перед законом и независимым судом, где 
признаются и гарантируются права и свободы человека и 
где в основу организации государственной власти поло-
жен принцип разделения законодательной, исполни-
тельной и судебной властей; 

C) это система взаимосвязанных и взаимодействую-
щих объединений (организаций) людей, базирующихся на 
разнообразных формах собственности, отражающих 
интересы и волю социальных классов, слоев, групп и 
наций, реализующих политическую власть или борю-
щихся за ее осуществление в рамках права через 
государство; 

D) это политическая организация общества, обеспе-
чивающая его единство и целостность, осуществляющая 
посредством государственного механизма управление 
делами общества, суверенную публичную власть, 
придающая праву общеобязательное значение, гаранти-
рующая права, свободы граждан, законность и 
правопорядок. 

75. Компонентами политической системы являются: 
A) все перечисленное; 
B) политические отношения, складывающиеся меж-

ду структурными элементами системы, политические 
нормы и традиции, регулирующие политическую жизнь 
страны; 

C) политическое сознание, отражающее идеологи-
ческие и психологические характеристики системы; 
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D) совокупность политических объединений (госу-
дарство, политические партии, общественно-полити-
ческие организации и движения). 

 

76. Гражданское общество - 
A) это свободное демократическое правовое общест-

во, ориентированное на конкретного человека, созда-
ющего атмосферу уважения к правовым традициям и 
законам, общегуманистическим идеалам, обеспечи-
вающее свободу творческой и предпринимательской 
деятельности, создающее возможность достижения 
благополучия и реализации прав человека и гражданина, 
органично вырабатывающее механизмы ограничения и 
контроля за деятельностью государства; 

B) это демократическое государство, где обеспе-
чивается господство права, верховенство закона, равен-
ство всех перед законом и независимым судом, где 
признаются и гарантируются права и свободы человека и 
где в основу организации государственной власти поло-
жен принцип разделения законодательной, испол-
нительной и судебной властей; 

C) это особая организация политической власти, 
которая располагает специальным аппаратом (механиз-
мом) управления обществом для обеспечения его 
нормальной деятельности; 

D) это особая суверенная территориальная органи-
зация политической власти, обладающая специальным 
аппаратом и регулирующая отношения, складывающиеся 
в обществе, с помощью общеобязательных правил 
поведения. 

 

77. Признаки гражданского общества 
A) политическое сознание, отражающее идеологи-

ческие и психологические характеристики системы; 
B) экономическая свобода, многообразие форм 

собственности, рыночные отношения, безусловное приз-
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нание и защита естественных прав человека и граж-
данина, равенство всех перед законом и правосудием, 
надежная юридическая защищенность личности, легитим-
ность и демократический характер власти; 

C) политические отношения, складывающиеся 
между структурными элементами системы, политические 
нормы и традиции, регулирующие политическую жизнь 
страны, совокупность политических объединений (госу-
дарство, политические партии, общественно-полити-
ческие организации и движения); 

D) все перечисленное. 
 
78. Правовое государство - 
A) это свободное демократическое правовое об-

щество, ориентированное на конкретного человека, 
создающего атмосферу уважения к правовым традициям 
и законам, общегуманистическим идеалам, обеспечи-
вающее свободу творческой и предпринимательской 
деятельности, создающее возможность достижения 
благополучия и реализации прав человека и гражданина, 
органично вырабатывающее механизмы ограничения и 
контроля за деятельностью государства; 

B) это система взаимосвязанных и взаимодейству-
ющих объединений (организаций) людей, базирующихся 
на разнообразных формах собственности, отражающих 
интересы и волю социальных классов, слоев, групп и 
наций, реализующих политическую власть или 
борющихся за ее осуществление в рамках права через 
государство; 

C) это демократическое государство, где обеспечи-
вается господство права, верховенство закона, равенство 
всех перед законом и независимым судом, где признаются 
и гарантируются права и свободы человека и где в основу 
организации государственной власти положен принцип 
разделения законодательной, исполнительной и судебной 
властей; 
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D) все перечисленное. 
 

79. Признаки гражданского общества 
A) экономическая свобода, многообразие форм 

собственности, рыночные отношения, безусловное приз-
нание и защита естественных прав человека и гражда-
нина, равенство граждан перед законом и правосудием, 
надежная юридическая защищенность личности, легитим-
ность и демократический характер власти; 

B) политические отношения, складывающиеся меж-
ду структурными элементами системы, политические 
нормы и традиции, регулирующие политическую жизнь 
страны, совокупность политических объединений (госу-
дарство, политические партии, общественно-
политические организации и движения); 

C) все перечисленное; 
D) верховенство закона во всех сферах жизни об-

щества, взаимная ответственность личности и госу-
дарства, реальность прав и свобод гражданина, их 
правовая и социальная защищенность, стабильность за-
конности и правопорядка в обществе, разделения властей 
на законодательную, исполнительную и судебную. 

 

80. Что такое государственная власть? 
A) это система взаимосвязанных и взаимодей-

ствующих объединений (организаций) людей, базирую-
щихся на разнообразных формах собственности, отра-
жающих интересы и волю социальных классов, слоев, 
групп и наций, реализующих политическую власть или 
борющихся за ее осуществление в рамках права через 
государство; 

B) это особая организация политической власти, 
которая располагает специальным аппаратом (меха-
низмом) управления обществом для обеспечения его 
нормальной деятельности; 
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C) это особая суверенная территориальная органи-
зация политической власти, обладающая специальным 
аппаратом и регулирующая отношения, складывающиеся 
в обществе, с помощью общеобязательных правил 
поведения; 

D) это концентрированное выражение воли и силы, 
мощи государства, воплощенное в государственных 
органах и учреждениях. Она обеспечивает стабильность и 
порядок в обществе, защищает его граждан от внутрен-
них и внешних посягательств путем использования 
различных методов, в том числе государственного 
принуждения и военной силы. 

 
81. Методы осуществления государственной власти 
A) это приемы, способы, подходы, которые исполь-

зуются ею для познания своего предмета и получения 
научных результатов; 

B) убеждение и принуждение; 
C) сравнительного правоведения, сравнительного 

государствоведения, правового эксперимента и право-
вого прогнозирования; 

D) вcе перечисленные. 
 
82. … это делегированная народом своим представи-

телям государственная власть, реализуемая коллегиально 
путем издания законодательных актов, а также 
наблюдения и контроля за аппаратом исполнительной 
власти, главным образом в финансовой сфере. 

A) исполнительная власть; 
B) судебная власть; 
C) законодательная власть; 
D) политическая власть. 
 
83. … это организация, которая, являясь частью госу-

дарственного аппарата, имеет свою структуру, территори-
альный масштаб деятельности, компетенцию, образуется в 
порядке, установленном законом или другим нормативным 
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правовым актом, использует определенные методы в 
работе, наделена правом выступать по поручению государ-
ства и призвана в порядке исполнительной и распоряди-
тельной деятельности осуществлять повседневное 
руководство экономической, социально-культурной и 
административно-политической сферами жизни общества 

A) законодательная власть; 
B) исполнительная власть; 
C) судебная власть; 
D) политическая власть. 
 
84. … это самостоятельная независимая ветвь государ-

ственной власти, осуществляемая судами, которые выпол-
няют возложенные на них законом полномочия посред-
ством установленного судопроизводства. 

A) исполнительная власть; 
B) законодательная власть; 
C) судебная власть; 
D) политическая власть. 
 
85. … это основные направления его деятельности, 

выражающие сущность и социальное назначение, цели и 
задачи государства по управлению обществом в присущих 
ему формах и присущими ему методами. 

A) механизм государства; 
B) формы государства; 
C) государственный орган; 
D) функции государства. 
 
86. … это целостная иерархическая система государ-

ственных органов и учреждений, практически осуществ-
ляющих государственную власть, задачи и функции 
государства. 

A) функции государства; 
B) формы государства; 
C) механизм государства; 
D) государственный орган. 
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87. … это звено (элемент) механизма государства, 
участвующее в осуществлении функций государства и 
наделенное для этого властными полномочиями. 

A) государственный орган; 
B) механизм государства; 
C) функции государства; 
D) формы государства. 
 
88. Под формой государства понимается… 
A) форма правления, в которой высшая, государ-

ственная власть принадлежит выборным органам, 
избираемым на определенный срок и несущим ответст-
венность перед избирателями; 

B) организация государственной власти, выражен-
ная в форме правления, государственного устройства и 
политического (государственного) режима; 

C) сложное союзное государство, части которого 
(республики, штаты, земли, кантоны и п. д.) являются 
государствами или государственными образованиями, 
обладающими суверенитетом; 

D) союз суверенных государств, образуемый для 
достижения определенных целей (военных, экономи-
ческих и др.). 

 
89. Форма правления - 
A) сложное союзное государство, части которого 

(республики, штаты, земли, кантоны и п. д.) являются 
государствами или государственными образованиями, 
обладающими суверенитетом; 

B) форма правления, в которой высшая, государ-
ственная власть принадлежит выборным органам, изби-
раемым на определенный срок и несущим ответст-
венность перед избирателями; 

C) раскрывает способ организации верховной госу-
дарственной власти, порядок образования ее органов, их 
взаимодействия между собой и с населением, степень 
участия населения в их формировании; 
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D) форма правления, где высшая государственная 
власть принадлежит единоличному главе государства – 
монарху (королю, царю, императору, шаху и т.д.), кото-
рый занимает престол по наследству и не несет ответ-
ственности перед населением. 

 
90. Абсолютная монархия - 
A) представляет собой форму правления, при кото-

рой власть монарха значительно ограничена представи-
тельным органом; 

B) монарх не обладает значительными властными 
полномочиями по сравнению с правительством и играет 
преимущественно представительскую или церемониаль-
ную роль; 

C) власть монарха ограничена конституцией, но 
монарх формально и фактически сохраняет обширные 
властные полномочия; 

D) форма правления, при которой верховная госу-
дарственная власть по закону всецело принадлежит 
одному лицу. 

 
91. Дуалистическая монархия - 
A) власть монарха ограничена конституцией, но 

монарх формально и фактически сохраняет обширные 
властные полномочия; 

B) форма правления, при которой верховная госу-
дарственная власть по закону всецело принадлежит 
одному лицу; 

C) это форма правления, в которой высшая, государ-
ственная власть принадлежит выборным органам, изби-
раемым на определенный срок и несущим ответствен-
ность перед избирателями; 

D) форма правления, где высшая государственная 
власть принадлежит единоличному главе государства – 
монарху (королю, царю, императору, шаху и т.д.), кото-
рый занимает престол по наследству и не несет ответст-
венности перед населением. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F
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92. Парламентская республика - 
A) разновидность современной формы государствен-

ного правления, при которой верховная роль в организа-
ции государственной жизни принадлежит парламенту; 

B) это форма правления, где президент непосред-
ственно при определенном парламентском контроле 
формирует правительство, которое несет перед ним 
ответственность за свою деятельность; 

C) парламент и президент в той или иной мере делят 
свой контроль и свою ответственность по отношению к 
правительству; 

D) это форма правления, в которой высшая, государ-
ственная власть принадлежит выборным органам, 
избираемым на определенный срок и несущим ответ-
ственность перед избирателями. 

 
93. Президентская республика - 
A) разновидность современной формы государствен-

ного правления, при которой верховная роль в органи-
зации государственной жизни принадлежит парламенту; 

B) парламент и президент в той или иной мере делят 
свой контроль и свою ответственность по отношению к 
правительству; 

C) это форма правления, где президент непосред-
ственно при определенном парламентском контроле 
формирует правительство, которое несет перед ним 
ответственность за свою деятельность; 

D) это форма правления, в которой высшая, госу-
дарственная власть принадлежит выборным органам, 
избираемым на определенный срок и несущим ответст-
венность перед избирателями. 

 
94. Смешанная «полупрезидентская» республика - 
A) парламент и президент в той или иной мере делят 

свой контроль и свою ответственность по отношению к 
правительству; 
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B) это форма правления, где президент непосред-
ственно при определенном парламентском контроле 
формирует правительство, которое несет перед ним 
ответственность за свою деятельность; 

C) разновидность современной формы государствен-
ного правления, при которой верховная роль в организа-
ции государственной жизни принадлежит парламенту; 

D) это форма правления, в которой высшая, государ-
ственная власть принадлежит выборным органам, изби-
раемым на определенный срок и несущим ответствен-
ность перед избирателями. 

 
95. … это целостное централизованное государство, 

административно-территориальные единицы которого не 
имеют статуса государственных образований, не обладают 
суверенными правами. 

A) федеративное государство; 
B) унитарное и федеративное государство; 
C) все перечисленные; 
D) унитарное государство. 
 
96. … это сложное союзное государство, части кото-

рого (республики, штаты, земли, кантоны и п. д.) являются 
государствами или государственными образованиями, 
обладающими суверенитетом. 

A) унитарное государство; 
B) федеративное государство; 
C) унитарное и федеративное государство; 
D) все перечисленные. 
 
97. … это союз суверенных государств, образуемый 

для достижения определенных целей (военных, экономи-
ческих и др.). 

A) федеративное государство; 
B) унитарное и федеративное государство; 
C) конфедерация; 
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D) все перечисленные. 
 
98. … это методы осуществления политической 

власти, итоговое политическое состояние в обществе, 
которое складывается в результате взаимодействия и 
противоборства различных политических сил, функци-
онирования всех политических институтов и характери-
зуется демократизмом или антидемократизмом. 

A) демократический режим; 
B) антидемократический режим; 
C) деспотический режим; 
D) политический режим. 
 
99. Государственное убеждение - 
A) это метод активного воздействия на волю и 

сознание человека идейно-нравственными средствами для 
формирования у него взглядов и представлений, основан-
ных на глубоком понимании сущности государственной 
власти, ее целей и функций; 

B) это психологическое, материальное или физичес-
кое (насильственное) воздействие полномочных органов 
и должностных лиц государства на личность с целью 
заставить (принудить) ее действовать по воле власт-
вующего субъекта, в интересах государства; 

C) это психологическое, материальное или физичес-
кое воздействие полномочных органов и должностных 
лиц государства на личность с принудить ее действовать 
по воле властвующего субъекта, в интересах государства; 

D) это физическое воздействие полномочных ор-
ганов и должностных лиц государства на личность с 
принудить ее действовать по воле властвующего субъек-
та, в интересах государства. 

 
100. Государственное принуждение - 
A) это метод активного воздействия на волю и 

сознание человека идейно-нравственными средствами для 
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формирования у него взглядов и представлений, основан-
ных на глубоком понимании сущности государственной 
власти, ее целей и функций; 

B) это метод активного воздействия на волю и 
сознание человека идейно-нравственными и психологи-
ческо-материальными средствами для формирования у 
него взглядов и представлений, основанных на глубоком 
понимании сущности государственной власти, ее целей и 
функций; 

C) это физическое воздействие полномочных ор-
ганов и должностных лиц государства на личность с 
принудить ее действовать по воле властвующего субъек-
та, в интересах государства; 

D) это психологическое, материальное или физичес-
кое (насильственное) воздействие полномочных органов 
и должностных лиц государства на личность с целью 
заставить (принудить) ее действовать по воле властвую-
щего субъекта, в интересах государства. 

 
101. Что такое право? 
A) право – это научная категория, отражающая 

процесс и результат целенаправленной мыслительной 
деятельности человека, включающий в себя познание 
права, его восприятие (оценку) и отношение к нему как к 
целостному социальному явлению; 

B) право представляет собой сложное системное 
образование. В настоящее время в свете новых подходов к 
пониманию права особую значимость приобретает 
деление его на три элемента, на естественное, позитивное 
и субъективное право; 

C) право - это обладающий высшей юридической 
силой нормативный акт, принятый в особом порядке 
высшим представительным органом государственной 
власти или непосредственно народом и регулирующий 
наиболее важные общественные отношения; 
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D) право – это обусловленная природой человека и 
общества и выражающая свободу личности система регу-
лирования общественных отношений, которой присущи 
нормативность, формальная определенность в офи-
циальных источниках и обеспеченность возможностью 
государственного принуждения. 

102. Теологическая теория происхождения права 
A) теологическая теория исходит из божественного 

происхождения права как вечного, выражающего божью 
волю и высший разум явления;  

B) теологическая теория усматривает причины 
правообразования в психике людей, в «императивно-
атрибутивных правовых переживаниях»; 

C) в соответствии с этой теорией право есть выра-
жение и закрепление воли экономически и политически 
господствующего класса; 

D) суть данной теории состоит в том, что кроме 
позитивного права, которое создается государством, 
существует общее для всех людей естественное право, 
стоящее над позитивным правом (право на жизнь, 
безопасность, свободу, равенство, собственность, спра-
ведливость и т. п.). 

 
103. Теория естественного права 
A) суть данной теории состоит в том, что кроме по-

зитивного права, которое создается государством, 
существует общее для всех людей естественное право, 
стоящее над позитивным правом (право на жизнь, безо-
пасность, свободу, равенство, собственность, справедли-
вость и т. п.);  

B) данная теория исходит из божественного проис-
хождения права как вечного, выражающего божью волю 
и высший разум явления; 

C) теологическая теория усматривает причины 
правообразования в психике людей, в «императивно-
атрибутивных правовых переживаниях»; 
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D) в соответствии с этой теорией право есть выра-
жение и закрепление воли экономически и политически 
господствующего класса. 

 
104. Психологическая теория происхождения права 
A) психологическая теория усматривает причины 

правообразования в психике людей, в «императивно-
атрибутивных правовых переживаниях»; 

B) суть данной теории состоит в том, что кроме 
позитивного права, которое создается государством, 
существует общее для всех людей естественное право, 
стоящее над позитивным правом (право на жизнь, 
безопасность, свободу, равенство, собственность, спра-
ведливость и т. п.); 

C) психологическая теория исходит из божествен-
ного происхождения права как вечного, выражающего 
божью волю и высший разум явления; 

D) в соответствии с этой теорией право есть выра-
жение и закрепление воли экономически и политически 
господствующего класса. 

 

105. Марксистская теория права 
A) в соответствии с этой теорией право есть выра-

жение и закрепление воли экономически и политически 
господствующего класса;  

B) Марксистская теория исходит из божественного 
происхождения права как вечного, выражающего божью 
волю и высший разум явления; 

C) Марксистская теория усматривает причины 
правообразования в психике людей, в «императивно-
атрибутивных правовых переживаниях»; 

D) суть данной теории состоит в том, что кроме 
позитивного права, которое создается государством, 
существует общее для всех людей естественное право, 
стоящее над позитивным правом (право на жизнь, 
безопасность, свободу, равенство, собственность, 
справедливость и т. п.). 



167 

106. Что такое правопонимание? 
A) правопонимание представляет собой сложное 

системное образование. В настоящее время в свете новых 
подходов к пониманию права особую значимость 
приобретает деление его на три элемента, на естественное, 
позитивное и субъективное право; 

B) правопонимание – это научная категория, отра-
жающая процесс и результат целенаправленной мысли-
тельной деятельности человека, включающий в себя 
познание права, его восприятие (оценку) и отношение к 
нему как к целостному социальному явлению; 

C) правопонимание – это обусловленная природой 
человека и общества и выражающая свободу личности 
система регулирования общественных отношений, 
которой присущи нормативность, формальная опре-
деленность в официальных источниках и обеспеченность 
возможностью государственного принуждения;  

D) это обладающий высшей юридической силой 
нормативный акт, принятый в особом порядке высшим 
представительным органом государственной власти или 
непосредственно народом и регулирующий наиболее 
важные общественные отношения. 

 
107. Сущность права - 
A) право представляет собой сложное системное 

образование. В настоящее время в свете новых подходов к 
пониманию права особую значимость приобретает 
деление его на три элемента, на естественное, позитивное 
и субъективное право; 

B) право имеет общесоциальную сущность, служит 
интересам всех без исключения людей, обеспечивает 
организованность, упорядоченность, стабильность и 
развитие социальных связей; 

C) это специфический признак права, отличающий 
его от иных форм социального регулирования: нрав-
ственности, обычаев, корпоративных норм и т.д.; 
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D) сущность права - это руководящие идеи, характе-
ризующие содержание права, его сущность и назначение в 
обществе. 

 
108. Принципы права 
A) принципы права - это специфический признак 

права, отличающий его от иных форм социального 
регулирования: нравственности, обычаев, корпоративных 
норм и т.д.; 

B) принципы права представляет собой сложное 
системное образование. В настоящее время в свете новых 
подходов к пониманию права особую значимость 
приобретает деление его на три элемента, на естественное, 
позитивное и субъективное право; 

C) принципы права - это руководящие идеи, харак-
теризующие содержание права, его сущность и 
назначение в обществе;  

D) представляет собой совокупность принципов, 
правил, приемов научной деятельности, применяемых для 
получения истинных и объективно отражающих деятель-
ность знаний. 

 
109. Функции права - 
A) это руководящие идеи, характеризующие содер-

жание права, его сущность и назначение в обществе;  
B) это основные направления его воздействия на 

общественные отношения;  
C) это специфический признак права, отличающий 

его от иных форм социального регулирования: нравствен-
ности, обычаев, корпоративных норм и т.д.; 

D) вcе перечисленные. 
 
110. Виды социальных норм 
A) нормы права;  
B) религиозные нормы; 
C) нормы морали, нормы обычаев;  
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D) вcе перечисленные. 
 
111. Нормы морали 
A) правила поведения, сложившиеся в обществе в 

результате многократного повторения в течение истори-
чески длительного периода времени и вошедшие в 
привычку людей; они охраняются от нарушения естест-
венной внутренней потребностью людей и силой 
общественного мнения; 

B) правила поведения, которые установлены различ-
ными вероучениями, используются при совершении 
религиозных обрядов и охраняются мерами общест-
венного воздействия, предусмотренными канонами этих 
религий; 

C) правила поведения, которые устанавливаются в 
обществе в соответствии с представлениями людей о 
добре и зле, справедливости и несправедливости, долге, 
чести, достоинстве и охраняются от нарушения силой 
общественного мнения или внутренним убеждением;  

D) правила поведения, которые устанавливаются и 
охраняются государством. 

 
112. Нормы обычаев 
A) правила поведения, сложившиеся в обществе в 

результате многократного повторения в течение истори-
чески длительного периода времени и вошедшие в 
привычку людей; они охраняются от нарушения естест-
венной внутренней потребностью людей и силой 
общественного мнения;  

B) правила поведения, которые устанавливаются 
такими организациями и охраняются мерами обществен-
ного воздействия, предусмотренными уставами этих 
организаций; 

C) правила поведения, которые устанавливаются и 
охраняются государством; 

D) правила поведения, которые установлены различ-
ными вероучениями, используются при совершении рели-
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гиозных обрядов и охраняются мерами общественного 
воздействия, предусмотренными канонами этих религий. 

 
113. Религиозные нормы 
A) правила поведения, сложившиеся в обществе в 

результате многократного повторения в течение истори-
чески длительного периода времени и вошедшие в при-
вычку людей; они охраняются от нарушения естественной 
внутренней потребностью людей и силой общественного 
мнения; 

B) правила поведения, которые устанавливаются 
такими организациями и охраняются мерами общест-
венного воздействия, предусмотренными уставами этих 
организаций; 

C) правила поведения, которые устанавливаются и 
охраняются государством; 

D) правила поведения, которые установлены различ-
ными вероучениями, используются при совершении 
религиозных обрядов и охраняются мерами общест-
венного воздействия, предусмотренными канонами этих 
религий. 

 
114. Нормы общественных организаций 
A) правила поведения, которые установлены различ-

ными вероучениями, используются при совершении 
религиозных обрядов и охраняются мерами обществен-
ного воздействия, предусмотренными канонами этих 
религий; 

B) правила поведения, сложившиеся в обществе в 
результате многократного повторения в течение истори-
чески длительного периода времени и вошедшие в при-
вычку людей; они охраняются от нарушения естественной 
внутренней потребностью людей и силой общественного 
мнения; 

C) правила поведения, которые устанавливаются та-
кими организациями и охраняются мерами обществен-
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ного воздействия, предусмотренными уставами этих орга-
низаций; 

D) правила поведения, которые устанавливаются и 
охраняются государством. 

 
115. Нормы права 
A) правила поведения, которые устанавливаются и 

охраняются государством; 
B) правила поведения, которые устанавливаются 

такими организациями и охраняются мерами общест-
венного воздействия, предусмотренными уставами этих 
организаций; 

C) правила поведения, которые установлены различ-
ными вероучениями, используются при совершении 
религиозных обрядов и охраняются мерами общест-
венного воздействия, предусмотренными канонами этих 
религий; 

D) правила поведения, сложившиеся в обществе в 
результате многократного повторения в течение истори-
чески длительного периода времени и вошедшие в при-
вычку людей; они охраняются от нарушения естественной 
внутренней потребностью людей и силой общественного 
мнения. 

116. Правовое регулирование - 
A) это научная категория, отражающая процесс и 

результат целенаправленной мыслительной деятельности 
человека, включающий в себя познание права, его вос-
приятие (оценку) и отношение к нему как к целостному 
социальному явлению; 

B) это целенаправленное воздействие на обществен-
ные отношения с помощью правовых (юридических) 
средств; 

C) правила поведения, которые устанавливаются и 
охраняются государством; 

D) это целенаправленное воздействие на поведение 
людей и общественные отношения с помощью правовых 
(юридических) средств. 
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117. Механизм правового регулирования 
A) это система юридических средств, при помощи 

которых осуществляется правовое регулирование; 
B) это целенаправленное воздействие на поведение 

людей и общественные отношения с помощью правовых 
(юридических) средств; 

C) представляет собой совокупность принципов, 
правил, приемов научной деятельности, применяемых для 
получения истинных и объективно отражающих 
деятельность знаний; 

D) правила поведения, которые устанавливаются и 
охраняются государством. 

 
118. Основные элементы механизма правового 

регулирования 
A) юридические факты; 
B) правоотношение, акты реализации права, акты 

применения права; 
C) норма права, нормативно-правовой акт; 
D) вcе перечисленные. 
 
119. Признаки нормы права 
A) это форма определения и закрепления прав и 

обязанностей; 
B) представляет собой правило поведения обще-

обязательного характера, есть правило поведения, гаран-
тированное государством; 

C) вcе перечисленные; 
D) норма права есть мера свободы волеизъявления и 

поведения человека. 
 
120. Учредительные нормы 
A) непосредственно направлены на регулирование 

фактических отношений, возникающих между различ-
ными субъектами, путем предоставления им прав и 
возложения на них обязанностей; 
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B) фиксируют меры государственного принуждения, 
которые применяются за нарушение правовых запретов; 

C) содержат предписания, гарантирующие осущест-
вление субъективных прав и обязанностей в процессе 
правового регулирования; 

D) отражают исходные начала правового регла-
ментирования общественных отношений, правового 
положения человека, пределов действия государства и т.д. 

 
121. Регулятивные нормы 
A) непосредственно направлены на регулирование 

фактических отношений, возникающих между различ-
ными субъектами, путем предоставления им прав и 
возложения на них обязанностей; 

B) отражают исходные начала правового регламен-
тирования общественных отношений, правового положе-
ния человека, пределов действия государства и т.д.; 

C) фиксируют меры государственного принуждения, 
которые применяются за нарушение правовых запретов; 

D) содержат предписания, гарантирующие осущест-
вление субъективных прав и обязанностей в процессе 
правового регулирования. 

122. Охранительные нормы 
A) фиксируют меры государственного принуждения, 

которые применяются за нарушение правовых запретов; 
B) непосредственно направлены на регулирование 

фактических отношений, возникающих между различ-
ными субъектами, путем предоставления им прав и 
возложения на них обязанностей; 

C) отражают исходные начала правового регламен-
тирования общественных отношений, правового положе-
ния человека, пределов действия государства и т.д.; 

D) содержат предписания, гарантирующие осущест-
вление субъективных прав и обязанностей в процессе 
правового регулирования. 
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123. Обеспечительные нормы 
A) фиксируют меры государственного принуждения, 

которые применяются за нарушение правовых запретов; 
B) непосредственно направлены на регулирование 

фактических отношений, возникающих между различ-
ными субъектами, путем предоставления им прав и 
возложения на них обязанностей; 

C) отражают исходные начала правового регламен-
тирования общественных отношений, правового положе-
ния человека, пределов действия государства и т.д.; 

D) содержат предписания, гарантирующие осущест-
вление субъективных прав и обязанностей в процессе 
правового регулирования. 

 
124. Декларативные нормы 
A) формулируют определения тех или иных право-

вых явлений и категорий (понятия преступления в 
уголовном законодательстве, сделки в гражданском праве 
и т. п.); 

B) призваны устранять возникающие противоречия 
между правовыми предписаниями; 

C) непосредственно направлены на регулирование 
фактических отношений, возникающих между различ-
ными субъектами, путем предоставления им прав и 
возложения на них обязанностей; 

D) включают в себя положения программного ха-
рактера, определяют задачи правового регулирования 
отдельных видов общественных отношений, содержат 
нормативные объявления. 

 
125. Дефинитивные нормы 
A) включают в себя положения программного 

характера, определяют задачи правового регулирования 
отдельных видов общественных отношений, содержат 
нормативные объявления; 
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B) призваны устранять возникающие противоречия 
между правовыми предписаниями; 

C) формулируют определения тех или иных право-
вых явлений и категорий (понятия преступления в уголов-
ном законодательстве, сделки в гражданском праве и т. 
п.); 

D) непосредственно направлены на регулирование 
фактических отношений, возникающих между различны-
ми субъектами, путем предоставления им прав и 
возложения на них обязанностей. 

 
126. Коллизионные нормы 
A) включают в себя положения программного ха-

рактера, определяют задачи правового регулирования от-
дельных видов общественных отношений, содержат нор-
мативные объявления; 

B) призваны устранять возникающие противоречия 
между правовыми предписаниями; 

C) формулируют определения тех или иных правовых 
явлений и категорий (понятия преступления в уголовном 
законодательстве, сделки в гражданском праве и т. п.); 

D) непосредственно направлены на регулирование 
фактических отношений, возникающих между различ-
ными субъектами, путем предоставления им прав и 
возложения на них обязанностей. 

 
127. Оперативные нормы 
A) устанавливают даты вступления нормативного 

акта в силу, прекращения его действия и т. п.; 
B) формулируют определения тех или иных правовых 

явлений и категорий (понятия преступления в уголовном 
законодательстве, сделки в гражданском праве и т. п.); 

C) призваны устранять возникающие противоречия 
между правовыми предписаниями; 

D) непосредственно направлены на регулирование 
фактических отношений, возникающих между различ-
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ными субъектами, путем предоставления им прав и воз-
ложения на них обязанностей. 

 
128. Императивные нормы 
A) формулируют определения тех или иных право-

вых явлений и категорий (понятия преступления в 
уголовном законодательстве, сделки в гражданском праве 
и т. п.); 

B) имеют сугубо строгий, властно-категоричный ха-
рактер, не допускающий отклонений в регулируемом по-
ведении. Это, как правило, нормы административного 
права; 

C) призваны устранять возникающие противоречия 
между правовыми предписаниями; 

D) непосредственно направлены на регулирование 
фактических отношений, возникающих между различны-
ми субъектами, путем предоставления им прав и возложе-
ния на них обязанностей. 

 
129. Рекомендательные нормы 
A) имеют сугубо строгий, властно-категоричный 

характер, не допускающий отклонений в регулируемом 
поведении. Это, как правило, нормы административного 
права; 

B) призваны устранять возникающие противоречия 
между правовыми предписаниями; 

C) адресуются негосударственным предприятиям, 
устанавливают варианты желательного для государства 
поведения; 

D) непосредственно направлены на регулирование 
фактических отношений, возникающих между различ-
ными субъектами, путем предоставления им прав и 
возложения на них обязанностей. 

 
130. По методу правового регулирования нормы права 

выделяются 
A) нормы общего действия, нормы ограниченного 

действия и локальные нормы; 
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B) нормы конституционного, уголовного, адми-
нистративного, трудового и иных отраслей права; 

C) постоянные и временные; 
D) императивные, диспозитивные, рекомендатель-

ные. 
 

131. По сфере действия нормы права выделяются 
A) императивные, диспозитивные, рекомендатель-

ные; 
B) нормы конституционного, уголовного, админис-

тративного, трудового и иных отраслей права; 
C) нормы общего действия, нормы ограниченного 

действия и локальные нормы; 
D) постоянные и временные. 
 

132. По предмету правового регулирования нормы 
права выделяются 

A) нормы конституционного, уголовного, админис-
тративного, трудового и иных отраслей права; 

B) нормы общего действия, нормы ограниченного 
действия и локальные нормы; 

C) императивные, диспозитивные, рекомендатель-
ные; 

D) постоянные и временные. 
 
133. Норма права состоит из каких элементов? 
A) нормы конституционного, уголовного, админис-

тративного, трудового и иных отраслей права; 
B) объект, субъект, объективная сторона и 

субъективная сторона; 
C) объект и субъект; 
D) гипотеза, диспозиция и санкция; 
 

134. … указывает на факты, условия, обстоятельства, 
при наличии которых подлежат исполнению ее 
предписания, а также на субъектов, к которым данная 
норма адресована. 
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A) диспозиция; 
B) санкция; 
C) альтернативная гипотеза; 
D) гипотеза. 
 
135. … содержит правило или модель поведения 

участников регулируемых отношений, установленное 
государством, если имеются обстоятельства, предус-
мотренные гипотезой. 

гипотеза; 
A) санкция; 
B) альтернативная гипотеза; 
C) диспозиция. 
 
136. … это логически завершающий элемент (струк-

турный элемент), содержащий указание на неблаго-
приятные последствия, возникающие в результате 
нарушения диспозиции. 

A) гипотеза; 
B) диспозиция; 
C) альтернативная гипотеза; 
D) санкция. 
 
137. Определите данное понятие: «Способы 

официального выражения и закрепления правовых норм, 
действующих в данном государстве». 

A) источник (форма) права; 
B) функции права; 
C) правопорядок; 
D) система законодательства. 
 
138. Какой из названных источников права в Рес-

публике Таджикистан является самым распространенным? 
A) нормативный правовой акт; 
B) нормативный договор; 
C) правовой обычай; 
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D) религиозные нормы. 
 
139. О каком источнике праве идет речь: «Санкци-

онированное государством правило поведения, утверждаю-
щееся в обществе как простой обычай в результате 
длительной повторяемости и ставшее традицией»? 

A) нормативный правовой акт; 
B) нормативный договор; 
C) правовой обычай; 
D) религиозные нормы. 
 
140. О каком источнике права идет речь: «Письменное 

или устное решение судебного или административного 
органа, ставшие образцом поведения при рассмотрении 
всех последующих подобных дел в будущем»? 

A) нормативный правовой акт; 
B) юридический прецедент; 
C) нормативный договор; 
D) религиозные нормы. 
 
141. На какие виды делятся функции государства в 

зависимости от их продолжительности? 
A) постоянные и временные; 
B) основные и неосновные; 
C) внутренние и внешние; 
D) законодательную, исполнительную и судебную. 
 
142. …это деятельность субъекта правотворчества по 

разработке, принятию, опубликованию, изменению и 
прекращению действия нормативных правовых актов 

A) правотворчества; 
B) судотворчества; 
C) закон; 
D) нормативный правовой акт. 
 
143. Субъекты правотворчества в Таджикистане 
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A) народ Республики Таджикистан, совместные 
заседания Маджлиси милли и Маджлиси намояндагон 
Маджлиси Оли Республики Таджикистан, Маджлиси 
милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 
Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики 
Таджикистан; 

B) Президент Республики Таджикистан, Правитель-
ство Республики Таджикистан, министерства, государ-
ственные комитеты и иные государственные органы; 

C) Маджлисы народных депутатов Горно-Бадах-
шанской автономной области, областей и города Ду-
шанбе, председатели Горно-Бадахшанской автономной 
области, областей и города Душанбе, Маджлисы народ-
ных депутатов городов и районов, председатели городов 
и районов, органы самоуправления поселков и сёл; 

D) вcе перечисленные. 
 
144. Виды правотворчества в Таджикистане 
A) непосредственное правотворчество народа; 
B) правотворчество государственных органов и 

отдельных должностных лиц; 
C) правотворчество органов местного самоуправ-

ления; 
D) вcе перечисленные. 
 
145. … это основной Закон Республики Таджикистан 

определяет основы конституционного строя, основных 
прав и свобод человека и гражданина, организацию 
государственной власти 

A) Конституция; 
B) кодекс; 
C) закон; 
D) конституционный закон. 
 
146. … это нормативный правовой акт, регулирующий 

важные общественные отношения, предмет регулирования 
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и порядок принятия которого предусмотрены Консти-
туцией Республики Таджикистан 

A) Конституция; 
B) конституционный закон; 
C) кодекс; 
D) закон. 
 
147. … это единый и упорядоченный закон, через 

который регулируется в полном объеме, непосредственно и 
системно определенная сфера общественных отношений. 

A) кодекс; 
B) конституционный закон; 
C) подзаконный акт; 
D) закон. 
 
148. … это нормативный правовой акт, принимаемый 

законодательным органом в соответствии с установленной 
процедурой и регулирующий важные общественные 
отношения. 

A) кодекс; 
B) конституционный закон; 
C) подзаконный акт; 
D) закон. 
 
149. Что является общим термином для обозначения 

понятий «судебный прецедент» и нормативно-правовой 
акт? 

A) источник (форма) права; 
B) акты толкования права; 
C) функции права; 
D) пробелы в праве. 
 
150. Что выражает данное понятие: «Совокупность 

правил, средств и приемов разработки, оформления и 
систематизации нормативных актов в целях их ясности, 
понятности и эффективности»? 
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A) юридическая конструкция; 
B) юридическая терминология; 
C) юридическая техника; 
D) юридические методы. 
 
151. Что означает понятие: «Деятельность по 

упорядочению нормативных правовых актов, приведению 
их в единую внутренне согласованную систему»? 

A) систематизация; 
B) юридическая техника; 
C) юридическая конструкция; 
D) юридические методы. 
 
152. О каком виде систематизации нормативных 

правовых актов идет речь: «Занимается компетентный 
правотворческий орган на основе Конституции и законов, 
создается новый нормативных правовых актов, является 
основным и сводным в данной сфере, относится к внешней 
и внутренней систематизации»? 

A) инкорпорация; 
B) кодификация; 
C) систематизация; 
D) юридическая конструкция. 
 
153. Виды систематизации нормативных правовых 

актов: 
A) систематизация, юридическая техника и 

юридическая конструкция; 
B) юридическая техника; 
C) юридическая конструкция; 
D) инкорпорация, консолидация и кодификация. 
 
154. Основные принципы правотворческой деятель-

ности в Таджикистане: 
A) законности, приоритета норм международных 

правовых актов, признанных Таджикистаном; 
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B) защиты прав и свобод человека и гражданина; 
C) социальной справедливости, гласности, научнос-

ти, профессионализма и учета общественного мнения; 
D) вcе перечисленные. 
 
155. Что является признаком права? 
A) общеобязательность, обеспеченность государст-

вом; 
B) религиозность; 
C) связь с обычаями; 
D) обеспеченность общественным мнением. 
 
156. Каковы первые источники, из которых возникло 

право? 
A) табу и обычаи; 
B) мораль; 
C) религиозные нормы; 
D) все перечисленные. 
 
157. Как называется форма права, при которой 

решение государственного органа (главным образом 
судебного) по конкретному делу становится общеобяза-
тельным при решении аналогичных дел? 

A) законодательство; 
B) правовой обычай; 
C) нормативный договор; 
D) судебный прецедент. 
 
158. Виды источников права 
A) нормативный акт; 
B) судебный прецедент; 
C) санкционированный обычай и договор; 
D) все перечисленные. 
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159. … это официальный документ, созданный компе-
тентными органами государства и содержащий общеобя-
зательные юридические нормы (правила поведения). 

A) подзаконный акт; 
B) нормативный акт; 
C) религиозные нормы; 
D) обычаи. 
 
160. … это правило, которое вошло в привычку народа 

и соблюдение которого обеспечивается государственным 
принуждением. 

A) закон; 
B) подзаконный акт; 
C) правовой обычай; 
D) мораль. 
 
161. … это соглашение двух или более субъектов, в 

котором содержатся юридические нормы, определяющие 
права и обязанности сторон 

A) нормативный акт; 
B) правовой обычаи; 
C) подзаконный акт; 
D) нормативный договор. 
 
162. … это основные начала осуществления право-

творческой деятельности. 
A) принципы правотворчества; 
B) принцип законности; 
C) принцип научности; 
D) принцип демократизм. 
 
163. … это вид систематизации, в ходе которой 

действующие нормативные акты сводятся воедино без 
изменения их содержания, переработки и редактирования. 

A) кодификация; 
B) систематизация; 
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C) юридическая техника; 
D) инкорпорация. 
 
164. ... это вид систематизации который предполагает 

переработку норм права по содержанию и их систе-
матизированное, научно обоснованное изложение в новом 
законе (своде законов, кодексе, основах законодательства 
и др.). 

A) инкорпорация; 
B) систематизация; 
C) юридическая техника; 
D) кодификация. 
 
165. К какому понятию относится данное определение: 

«Внутреннее строение (структура) права, отражающее 
объединение и дифференциацию юридических норм.»? 

A) система законодательства; 
B) институт права; 
C) юридическая норма; 
D) система права. 
 
166. … это первичный и конечный структурный 

элемент права. 
A) юридическая норма; 
B) система права; 
C) система законодательства; 
D) институт права. 
 
167. … это обособленная группа юридических норм, 

регулирующих общественные отношения конкретного 
вида. 

A) юридическая норма; 
B) система права; 
C) отрасль права; 
D) институт права. 
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168. … представляет собой обособленную совокуп-
ность юридических норм, институтов, регулирующих 
однородные общественные отношения. 

A) институт права; 
B) юридическая норма; 
C) отрасль права; 
D) система права. 
 
169. … это совокупность нормативно-правовых актов, 

в которых объективируются внутренние содержательные и 
структурные характеристики права. 

A) система законодательства; 
B) юридическая норма; 
C) система права; 
D) институт права. 
 
170. Как называются нормы права, которые 

непосредственно указывают на другой акт как на условие 
своего действия? 

A) императивные; 
B) трудовые; 
C) отсылочные; 
D) диспозитивные. 
 
171. Какое деление имеют нормы права по методу 

правового регулирования? 
A) законодательные ноpмы и подзаконные ноpмы; 
B) импеpативные, диспозитивные, поощpительные и 

pекомендательные; 
C) ноpмы общего действия и ноpмы огpаниченного 

действия; 
D) ноpмы матеpиальные и ноpмы пpоцессуальные. 
 
172. … это совокупность идей, представлений, чувств, 

переживаний, выражающих отношение людей к правовым 
явлениям общественной жизни (законам, законности, 
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правомерному и неправомерному поведению, правам, 
обязанностям, правосудию). 

A) правовая культура; 
B) правовая идеология; 
C) правовая психология; 
D) правосознание. 
 
173. … это его искажение, «разрушение» позитивных 

идей, убеждений, чувств, установок и т. п. 
A) деформация права; 
B) дефекты правосознания; 
C) правовой инфантилизм; 
D) правовой нигилизм. 
 
174. … это бесформированность, недостаточность 

правовых знаний при личной уверенности в хорошей 
юридической подготовке. 

A) правовой инфантилизм; 
B) деформация права; 
C) дефекты правосознания; 
D) правовой нигилизм. 
 
175. … это отрицание социальной ценности права; 

осознанное игнорирование требований закона, та часть 
правосознания, которая резко критически относится к 
требованиям необходимости уважения и соблюдения 
права. 

A) правовой инфантилизм; 
B) деформация права; 
C) дефекты правосознания; 
D) правовой нигилизм. 
 
176. … это качественное состояние правовой жизни 

общества, выражающееся в достигнутом уровне совер-
шенства правовых актов, правовой и правоприменитель-
ной деятельности, правосознания и правового развития 
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личности, положительно влияющее на общественное 
развитие и поддержание самих условий существования 
государства и общества. 

A) правовой нигилизм; 
B) правовая культура; 
C) правовое воспитание; 
D) деформация права. 
 
177. … это процесс целеустремленного и системати-

ческого воздействия на сознание и культуру поведения 
членов общества, осуществляемый для достижения 
необходимого уровня правовых знаний, выработки глубо-
кого уважения к закону и привычки точного соблюдения 
его требований на основе личного убеждения. Оно 
способствует укреплению законности и правопорядка в 
обществе. 

A) правовое воспитание; 
B) правовая культура; 
C) правовой нигилизм; 
D) деформация права. 
 
178. Что относится к эмоциональной стороне 

правосознания? 
A) правосознание; 
B) правовая культура; 
C) правовая идеология; 
D) правовая психология. 
 
179. Что обозначает данное понятие: «Целенаправлен-

ная систематическая деятельность государства, общес-
твенных объединений и трудовых коллективов по фор-
мированию правового сознания и правовой культуры»? 

A) правосознание; 
B) правовая культура; 
C) правовая идеология; 
D) правовое воспитание. 
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180. Какие элементы включает структура 

правосознания по субъектам? 
A) обыденное, научное, профессиональное; 
B) эмпирическое и теоретическое; 
C) правовая идеология и психология; 
D) общественное, групповое, индивидуальное 

правосознание. 
 
181. Что является характерной чертой всех форм 

нигилизма? 
A) отрицание; 
B) критика; 
C) разграничение; 
D) вcе перечисленные. 
 
182. Каковы основные пути преодоления правового 

нигилизма? 
A) развитая экономика, высокий уровень благосос-

тояния; 
B) совершенствование правотворчества; упрочение 

законности; улучшение работы правоохранительных 
органов и правовое воспитание населения; 

C) совершенствование правотворчества; 
D) совершенствование законодательства; улучшение 

работы воспитательных и тюремных органов; правовое 
воспитание населения. 

 
183. Правосознание включает в себя: 
A) знание права, отношение к праву и навыки 

правомерного поведения; 
B) гипотезу, диспозицию и санкцию; 
C) совершенствование законодательства; улучшение 

работы воспитательных и тюремных органов; правовое 
воспитание населения; 

D) инфантилизм и нигилизм. 
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184. К какому виду общественных отношений отно-
сятся: «Отношения между людьми и их организациями, 
урегулированные нормой права и состоящие во взаимной 
связи субъективных прав и юридических обязанностей»? 

A) религиозные; 
B) экономические; 
C) правовые; 
D) государственные. 
 
185. Что означает понятие: «Вид и мера возможного 

поведения субъектов»? 
A) юридический обязанность; 
B) правоспособность; 
C) соблюдение права; 
D) субъективное право. 
 
186. Что означает понятие: «Конкретные жизненные 

обстоятельства, с которыми норма права связывает воз-
никновение, изменение или отмену правовых отношений»? 

A) юридический обязанность; 
B) правоспособность; 
C) соблюдение права; 
D) юридические факты. 
 
187. Какие юридические факты не зависят от воли 

людей и их действий? 
A) События; 
B) деяния; 
C) юридические поступки; 
D) юридические акты. 
 
188. … это возникающая на основе норм права 

общественная связь, участники которой имеют субъек-
тивные права и юридические обязанности, обеспеченные 
государством. 

A) правосознание; 



191 

B) правовое отношение; 
C) правовая культура; 
D) правовое воспитание. 
 
189. Субъектами правоотношения являются … 
A) граждане, иностранные граждане, лица без граж-

данства, лица с двойным гражданством; 
B) граждане, иностранные граждане, лица без 

гражданства, лица с двойным гражданством или органи-
зации, которые на основании юридических норм могут 
быть участниками правоотношений; 

C) организации, которые на основании юридичес-
ких норм могут быть участниками правоотношений; 

D) гражданин и государства. 
 
190. … это предусмотренная нормами права способ-

ность (возможность) лица иметь субъективные права и 
юридические обязанности. 

A) дееспособность; 
B) деликтоспособность; 
C) правоспособность; 
D) правосубъектность. 
 
191. … это предусмотренная нормами права способ-

ность и юридическая возможность лица своими действи-
ями приобретать права и обязанности, осуществлять и 
исполнять их. 

A) правоспособность; 
B) деликтоспособность; 
C) дееспособность; 
D) правосубъектность. 
 
192. … это предусмотренная нормами права способ-

ность нести юридическую ответственность за совершенное 
правонарушение. 

A) деликтоспособность; 
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B) дееспособность; 
C) правоспособность; 
D) правосубъектность. 
 
193. … это есть предусмотренная нормами права 

способность (возможность) быть участником правоот-
ношений. 

A) деликтоспособность; 
B) правосубъектность; 
C) дееспособность; 
D) правоспособность. 
 
194. … это то реальное благо, на использование или 

охрану которого направлены субъективные права и 
юридические обязанности. 

A) объект правоотношения; 
B) субъект правоотношения; 
C) юридический факт; 
D) закон. 
 
195. … это конкретное жизненное обстоятельство, с 

наступлением которого норма права связывает возник-
новение, изменение, прекращение правоотношений. 

A) объект правоотношения; 
B) субъект правоотношения; 
C) юридический факт; 
D) закон. 
 
196. … это сложное союзное государство, части 

которого (республики, штаты, земли, кантоны и п. д.) 
являются государствами или государственными образова-
ниями, обладающими суверенитетом. 

A) унитарное государство; 
B) унитарное и федеративное государство; 
C) все перечисленные; 
D) федеративное государство. 
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197. …это волевые акты поведения людей, внешнее 
выражение их воли и сознания. 

A) события; 
B) бездействие; 
C) действия; 
D) юридические факты. 
 
198. … это такие юридические факты, наступление 

которых не зависит от воли субъектов правоотношения. 
A) действия; 
B) события; 
C) бездействие; 
D) юридические факты. 
 
199. … это пассивное поведение, не имеющее внешнего 

выражения. 
A) события; 
B) действия; 
C) бездействие; 
D) юридические факты. 
 
200. … это интеллектуально-волевая деятельность по 

установлению подлинного содержания правовых актов в 
целях их реализации и совершенствования. 

A) применение права; 
B) исполнение права; 
C) правосознания; 
D) толкование права. 
 
201. … это разъяснение смысла норм права, которое 

дается уполномоченными на это субъектами (государ-
ственными органами, должностными лицами), закрепляет-
ся в специальных актах и имеет обязательный характер 
для всех субъектов, чьи взаимоотношения регулируются 
разъясняемой нормой. 

A) неофициальное толкование; 
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B) нормативное; 
C) доктринальное; 
D) официальное толкование. 
 
202. … это разъяснение норм права, которое дается не 

уполномоченными на то субъектами (различными общест-
венными организациями, научными и учебными учрежде-
ниями, практическими работниками (адвокатами, учены-
ми и др.)) в форме рекомендаций и советов. 

A) официальное толкование; 
B) нормативное; 
C) неофициальное толкование; 
D) доктринальное. 
 
203. … это научное разъяснение правовых актов, 

которое дается в результате творческих поисков, научного 
анализа права. 

A) неофициальное толкование; 
B) доктринальное; 
C) официальное толкование; 
D) нормативное. 
 
204. … это разъяснение права специалистами-практи-

ками: адвокатами, прокурорами, судьями, редакциями 
юридических журналов, газет и телевидения в специально-
юридических консультациях и обзорах. 

A) профессиональное 
B) доктринальное; 
C) неофициальное толкование; 
D) официальное толкование. 
 
205. … это осуществление юридически закрепленных и 

гарантированных государством возможностей, проведение 
их в жизнь в деятельности людей и их организаций. 

A) применение права; 
B) исполнение права; 
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C) соблюдение запретов; 
D) реализация права. 
 
206. … это реализация обязывающих норм, предусмат-

ривающих позитивные обязанности, для чего требуется 
активное поведение. 

A) соблюдение запретов; 
B) реализация права; 
C) исполнение обязанностей; 
D) применение права. 
 
207. … это властная деятельность компетентных 

органов и лиц по подготовке и принятию индивидуального 
решения по юридическому делу на основе юридических 
фактов и конкретных правовых норм. 

A) применение права; 
B) исполнение обязанностей; 
C) соблюдение запретов; 
D) реализация права. 
 
208. … это массовое по масштабам социально полезное 

осознанное поведение людей и организаций, соответству-
ющее правовым нормам и гарантируемое государством. 

A) исполнение обязанностей; 
B) правомерное поведение; 
C) соблюдение запретов; 
D) правовая культура. 
 
209. … это неправомерное (противоправное), общест-

венно вредное, виновное деяние (действие или бездействие) 
деликтоспособного субъекта, за которое в действующем 
праве предусмотрена юридическая ответственность. 

A) правонарушение; 
B) правомерное поведение; 
C) исполнение обязанностей; 
D) соблюдение запретов. 
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210. … это урегулированные и защищенные действу-
ющим правом индивидуальные и общие ценности и блага, 
которым нанесен вред соответствующими противоправ-
ными действиями. 

A) субъект правоотношения; 
B) объективная сторона правоотношения; 
C) субъективная сторона правоотношения; 
D) объект правоотношения. 
 
211. … это противоправное деяние (действие или 

бездействие), его юридически вредные результаты и 
юридически значимая причинная связь между ними. 

A) объект правоотношения; 
B) субъект правоотношения; 
C) объективная сторона правоотношения; 
D) субъективная сторона правоотношения. 
 
212. … это деликтоспособное физическое лицо или 

организация. 
A) объективная сторона правоотношения; 
B) объект правоотношения; 
C) субъективная сторона правоотношения; 
D) субъект правоотношения. 
 
213. … это юридическая форма виновности (виновного 

характера) соответствующего противоправного деяния. 
A) субъект правоотношения; 
B) субъективная сторона правоотношения; 
C) объективная сторона правоотношения; 
D) объект правоотношения. 
 
214. … это виновно совершенное общественно опасное 

деяние, запрещенное действующим уголовным законом 
под угрозой наказания. 

A) административное правонарушение; 
B) гражданское правонарушение; 
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C) преступление; 
D) уголовное и административное правонарушение. 
 
215. … это мера правового принуждения за правона-

рушение, предусмотренная санкцией нарушенной нормы и 
применяемая к правонарушителю компетентным государ-
ственным органом или должностным лицом в надлежащем 
процессуально-правовом порядке. 

A) юридическая ответственность; 
B) правонарушение; 
C) преступление; 
D) права, свободы и ответственности. 
 
216. Что такое публичное пpаво? 
A) совокупность пpавовых ноpм, пpавил поведения, 

pегулиpующих отношения между pавными участниками, 
не являющимися госудаpственными; 

B) устные пpавила поведения, выpаженные в обы-
чаях, тpадициях, моpали; 

C) совокупность естественных пpав и свобод 
человека и гpажданина; 

D) совокупность пpавовых ноpм, пpавил поведения, 
pегулиpующих отношения, в котоpой одной из стоpон 
обязательно является госудаpственный оpган, госудаp-
ственная оpганизация или само госудаpство. 

 
217. Что такое частное право? 
A) это совокупность пpавовых ноpм, пpавил 

поведения, pегулиpующих отношения, в котоpой одной 
из стоpон обязательно является госудаpственный оpган, 
госудаpственная оpганизация или само госудаpство; 

B) это совокупность пpавовых ноpм, пpавил 
поведения, pегулиpующих отношения между pавными 
участниками, не являющимися госудаpственными; 

C) это устные пpавила поведения, выpаженные в 
обычаях, тpадициях, моpали; 
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D) это совокупность естественных пpав и свобод 
человека и гpажданина. 

 
218. Что является основным источником права в 

романо-германской правовой системе? 
A) судебный прецедент; 
B) нормативный договор; 
C) правовой принцип; 
D) закон. 
219. К какой правовой системе относится основной 

источник права – судебный прецедент? 
A) романо-германской; 
B) мусульманской; 
C) англосаксонской; 
D) социалистической. 
 
220. Ученые юристы являются носителями 

правосознания 
A) доктринального; 
B) идеологического; 
C) профессионального; 
D) обычного. 
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ОТВЕТЫ 
 

1 B 26 A 51 B 76 A 101 D 126 B 151 A 176 B 201 D 
2 A 27 A 52 B 77 B 102 A 127 A 152 B 177 A 202 C 
3 C 28 B 53 B 78 C 103 A 128 B 153 D 178 D 203 B 
4 B 29 C 54 A 79 D 104 A 129 C 154 D 179 D 204 A 
5 B 30 A 55 C 80 D 105 A 130 D 155 А 180 D 205 D 
6 D 31 D 56 C 81 B 106 B 131 С 156 D 181 A 206 С 
7 A 32 B 57 C 82 C 107 B 132 A 157 D 182 B 207 А 
8 С 33 C 58 C 83 B 108 C 133 D 158 D 183 А 208 В 
9 B 34 A 59 C 84 С 109 B 134 D 159 B 184 C 209 A 
10 C 35 D 60 D 85 D 110 C 135 D 160 C 185 D 210 D 
11 С 36 B 61 A 86 C 111 C 136 D 161 D 186 D 211 C 
12 B 37 С 62 C 87 A 112 А 137 A 162 А 187 A 212 D 
13 A 38 C 63 A 88 B 113 D 138 A 163 D 188 B 213 B 
14 D 39 A 64 С 89 С 114 C 139 C 164 D 189 B 214 C 
15 B 40 D 65 D 90 D 115 A 140 B 165 D 190 C 215 А 
16 A 41 A 66 D 91 A 116 D 141 A 166 A 191 C 216 D 

17 D 42 B 67 B 92 A 117 A 142 А 167 D 192 А 217 В 
18 A 43 D 68 A 93 C 118 C 143 D 168 C 193 B 218 D 
19 A 44 C 69 B 94 A 119 D 144 D 169 A 194 A 219 C 
20 A 45 A 70 С 95 D 120 D 145 A 170 С 195 C 220 A 
21 C 46 C 71 C 96 B 121 A 146 B 171 B 196 D  
22 В 47 D 72 A 97 C 122 А 147 А 172 D 197 C  
23 D 48 В 73 A 98 D 123 D 148 D 173 A 198 В  
24 A 49 С 74 C 99 A 124 D 149 A 174 A 199 C  
25 D 50 А 75 A 100 D 125 C 150 C 175 D 200 D  
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