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ВВЕДЕНИЕ

Социальная и политическая стабильность любого общества зависит от 
многих факторов, в том числе и от правовой культуры населения. В совре
менный период истории России возрастает необходимость глубокого изуче
ния правовых дисциплин, в частности общей теории государства и права.

Для повышения правовой культуры граждан необходимо получение ими 
элементарных знаний о праве, законности, правопорядке, изучение различных 
отраслей российского права. Это особенно актуально для подрастающего по
коления, для учащейся и студенческой молодежи.

Предлагаемое учебное пособие написано в соответствии с требованиями 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования (третьего поколения) по социально-гуманитарным направлениям.

Общекультурные компетенции всех специальностей содержат требования 
обязательных знаний по праву. Правовая культура современного специалиста 
любого профиля -  это неотъемлемая часть его общей культуры, необходимое 
условие его профессиональной деятельности и карьерного роста.

Цель изложенного материала -  раскрыть связь общества, государства, 
права и личности, осветить исходные понятия права и правовых явлений, из
ложить содержание норм и правовых отношений основных отраслей россий
ского права.

Работа состоит из трех частей (выпусков).
Первая часть посвящена вопросам теории государства и права. Автор ос

вещает основные, фундаментальные понятия, знание которых есть условие и 
предпосылка изучения всего курса правоведения. Это такие понятия, как 
«общество», «государство», «право», «правоотношения», «правонарушение», 
«юридическая ответственность» и др.

Вторая и третья части (выпуски) посвящены основополагающим отраслям 
российского права -  государственному (конституционному), гражданскому, 
трудовому, семейному, административному и уголовному. Эти знания необ
ходимы каждому человеку в течение всей его жизни.

Характерной особенностью учебных пособий по правоведению, в том 
числе и данного, является то, что к моменту издания некоторые нормы права, 
актуальные в процессе работы над рукописью, претерпевают изменения. Эти 
объективные издержки (частичное старение нормативной базы), как правило, 
компенсируются за счет теоретической составляющей всего материала, кон
цептуальности подхода в его изложении, а также методических приемов пре
подавателей правоведения, которые ориентируют студентов на работу с пер
воисточниками, на постоянно обновляющуюся базу данных правовых спра
вочных систем, например, «КонсультантПлюс» и др.
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1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ОБЩ ЕСТВА И ГОСУДАРСТВА

1.1. Понятие и типы общества. Характеристика социальной власти 
и норм догосударственного периода

Для того чтобы уяснить сущность государства и права, необходимо крат
ко проследить процесс их возникновения.

Государство и право существовали не всегда -  их появлению предшество
вал первобытно-общинный строй.

Первобытное общество людей есть определенная организация их жизни. 
Только так -  в обществе -  люди смогли выжить на Земле, преодолеть все ка
таклизмы, стать хозяевами природы.

Общество -  это не просто много людей. Общество -  это, главным обра
зом, отношения между людьми. К обществу можно применить известный вы
вод философии: целое всегда больше, чем совокупность его частей. Общест
во, таким образом, нечто большее, чем его составляющие.

Общество -  это система отношений между людьми, их объединениями, 
обеспечивающая согласование интересов и существование человека на Земле.

В истории человеческой цивилизации можно выделить два типа общества:
- общество, в котором люди были связаны друг с другом преимуществен

но кровнородственными отношениями (первобытное общество). Это опреде
ляло характер взаимоотношений (такое общество можно назвать простым)',

- общество, в котором отношения основываются преимущественно не на 
кровном родстве, а на общности территории (соседский тип общества).

Общество (в широком смысле) -  это совокупность исторически сло
жившихся форм совместной деятельности людей; (в узком смысле) -  это 
исторически конкретный тип социальной системы, определенная форма об
щественных отношений.

Общество создается на основе взаимных интересов, которые осуществля
ются в результате взаимного сотрудничества его индивидов. Это позволяет 
достичь совместными усилиями тех целей, которые недостижимы для отдель
ного человека.

Но не всякая совокупность людей, объединенных общими интересами, 
является обществом.

Обществом можно назвать только такую совокупность людей, в которой 
индивиды связаны между собой интересами, имеющими постоянный и объек
тивный характер. Такие общественные связи обеспечивают нормальное 
функционирование сообщества людей, его воспроизводство и саморазвитие.

Особенностью социальной власти и норм догосударственного периода 
являлось то, что они, по сути дела, входили в саму жизнедеятельность людей, 
выражая и обеспечивая социально-экономическое единство рода, племени.

Эго было связано с несовершенством орудий труда, низкой его произво
дительностью.
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Отсюда необходимость в совместном проживании, в общественной собст
венности на средства производства и распределении продуктов на основе ра
венства.

Подобные обстоятельства оказывали существенное влияние на природу 
власти и норм первобытного общества.

Признаки социальной власти, существовавшей в догосударственный пе
риод:

1) распространялась только в рамках рода, выражала его волю и базиро
валась на кровных связях;

2) была непосредственно общественной, строилась на началах первобытной 
демократии, самоуправления (т.е. субъект и объект власти здесь совпадали);

3) органами власти выступали родовые собрания, старейшины, воена
чальники и т.п., которые решали все важнейшие вопросы жизнедеятельности 
первобытного общества.

Признаки норм, существовавших в догосударственный период:
1) отношения в первобытном обществе регулировались главным образом 

обычаями (исторически сложившимися правилами поведения, вошедшими в 
привычку в результате многократного и длительного применения);

2) существовали в поведении и в сознании людей, не будучи, как правило, 
закрепленными в письменной форме;

3) обеспечивались в основном силой привычки, а также соответствующи
ми мерами убеждения (внушения) и принуждения (изгнание из рода);

4) ведущим в них способом регулирования выступал запрет (система та
бу), отсутствие собственно прав и обязанностей;

5) выражали интересы всех членов рода и племени.
Таким образом, в понятие общества включаются следующие основные 

элементы-признаки:
- совокупность индивидов, одаренных волей и сознанием;
- общий интерес, имеющий постоянный и объективный характер -  взаи

модействие и сотрудничество на основе общих интересов;
- регулирование общественных интересов посредством общеобязательных 

правил поведения;
- наличие организованной силы (власти, способной обеспечить обществу 

внутренний порядок и внешнюю безопасность);
- способность и реальная возможность к самообразованию и совершенст

вованию общества.

1.2. Теории возникновения государства

В процессе длительного, но неуклонного развития общества постепенно 
создавались предпосылки для его качественного преобразования. Результатом 
общественного развития явилось появление государства, которое предназна
чено для управления обществом.
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Каким образом возникает государство? Вопрос о происхождении госу
дарства в течение многих столетий был предметом долгих дискуссий. Выдви
гались различные гипотезы и теории.

Одно из самых давних объяснений происхождения государства -  теокра
тическая теория, т.е. теория божественного происхождения, согласно кото
рой государство предписано человеку Богом.

Известна юридическая формула, выдвинутая этой теорией: всякая госу
дарственная власть происходит от Бога, и все государи осуществляют свою 
власть как исполнители божественной воли. И все причины возникновения и 
функционирования государства объясняют волей творца.

Наиболее авторитетным представителем религиозной теории является 
средневековый мыслитель Фома Аквинский, по мнению которого процедура 
возникновения государства аналогична процессу сотворения мира Богом.

Прежде чем приступить к руководству миром, Бог решил привнести в не
го стройность и организованность. Для этого он и учредил государство. С по
мощью государства Бог управляет миром.

Патриархальная теория основывается на том, что государство возникает 
непосредственно из разросшейся семьи.

Соединение семей означало, что главы семей превращаются в граждан го
сударства, над которыми появляется новый вид власти -  власть главы госу
дарства -  монарха. Глава государства, олицетворяющий собой отца всех се
мей, осуществляет власть посредством издания законов. А главы отдельных 
семей осуществляют не государственную власть, а родительную, супруже
скую, господскую. Родоначальниками патриархальной теории возникновения 
государства являются греческие философы: Платон и Аристотель.

Естественно-правовая теория происхождения государства. Основой 
данной теории является положение о том, что государству предшествовало 
естественное состояние человека.

Условия жизни людей и характер человеческих взаимоотношений в есте
ственном состоянии представлялись неоднозначным образом.

Гоббс видел естественное состояние в царстве личной свободы, ведущей к 
«войне всех против всех».

Руссо считал, что это есть мирное идиллическое первобытное царство 
свободы.

Локк писал, что естественное состояние человека состоит в его неограни
ченной свободе.

Сторонники естественного права считают государство результатом юри
дического акта -  общественного договора, который является порождением 
разумной воли народа, человеческим учреждением или даже изобретением.

Поэтому данная теория основывается на механическом представлении 
происхождения государства, выступающего как искусственное произведение 
сознательной воли людей, согласившихся объединиться ради лучшего обес
печения свободы и порядка.
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Государство возникает лишь после того, как люди получили свои естест
венные права. И оно, следовательно, ограничено в своих действиях правами 
людей, которые не были ему переданы в результате общественного договора.

Авторами договорной теории возникновения государства принято счи
тать: голландского философа Г. Греция, английских мыслителей Т. Гоббса и 
Д. Локка, французских ученых Ж.-Ж. Руссо и П. Гольбаха, А. Н. Радищева (в 
России).

Органическая теория -  это представление о государстве как своеобраз
ном подобии человеческого организма было сформулировано первоначально 
еще древнегреческими мыслителями, а создателем органической теории про
исхождения государства является английский ученый Герберт Спенсер.

Суть органической теории такова: общество и государство похожи на че
ловеческий организм, и поэтому их сущность можно понять и объяснить по 
аналогии с закономерностями анатомии и физиологии.

Данной теорией государство рассматривается как произведение сил при
роды, некое непостижимое биологическое существо; все части этого существа 
специализируются на выполнении определенных функций, например, дея
тельность правительства аналогична функциям человеческого мозга и т.п.

Теория насилия. Ее представители (Е. Дюринг, Л. Гумплович, К. Каут
ский и др.) считали, что государство возникает в результате насилия и за
воевания.

Смысл данной теории состоит в том, что возникновение частной собст
венности, классов и государства является результатом внутреннего и внешне
го насилия.

По мнению К. Каутского и JI. Гумпловича, государство возникает в ре
зультате завоевания одного племени (или народа) другим, навязывается об
ществу извне. Государство трактуется ими как организация властвования за
воевателей в целях поддержки и упрочения своего господства над побежден
ными народами.

Теория основана на ряде исторических фактов: в истории человечества 
были государства, возникновение которых представляло собой результат за
воевания одного народа другим, к примеру, так образовались государства 
лангобардов, вестготов и некоторые другие.

Авторство теории внутреннего насилия принадлежит Е. Дюрингу. По мне
нию Дюринга, государство возникает как результат насилия одной части об
щества над другой. Государственная власть, таким образом, основывается на 
физической силе.

Психологическая теория. Ее сторонники определяют общество и госу
дарство как сумму психических взаимодействий людей и их различных объе
динений.

Суть данной теории состоит в утверждении психологической потребности 
человека жить в рамках организованного сообщества, а также в чувстве необ
ходимости коллективного взаимодействия.



Говоря о естественных потребностях общества в определенной организа
ции, представители психологической теории считают, что общество и госу
дарство есть следствие психологических закономерностей развития человека.

Представителями психологической теории происхождения государства 
являются: французский ученый Г. Тард, русский ученый JI. И. Петражицкий.

М атериалистическая (классовая) теория происхождения государства 
исходит из того, что государство возникло, прежде всего, в силу экономиче
ских причин: общественного разделения труда, появления прибавочного про
дукта и частной собственности, а затем -  раскола общества на классы с про
тивоположными экономическими интересами.

Как объективный результат этих процессов возникает государство, кото
рое специальными средствами подавления и управления сдерживает противо
борство этих классов, обеспечивая преимущественно интересы экономически 
господствующего класса.

Суть материалистической теории состоит в том, что государство возника
ет в результате раскола общества на классы.

Отсюда делается непреложный вывод: государство есть исторически пре
ходящее, временное явление; оно возникло вместе с возникновением классов 
и также неизбежно должно отмереть вместе с исчезновением классов.

Итак, мы рассмотрели наиболее известные теории происхождения госу
дарства. Подведем некоторые итоги.

Государство не имеет вечной природы, оно не существовало в первобыт
ном обществе, а появилось лишь на финальном этапе его развития в силу 
многочисленных и разнообразных причин.

Важнейшим этапом на пути к государству явилась специализация произ
водства, повлекшая за собой общественное разделение труда.

Первым крупным общественным разделением труда стало отделение ско
товодства от земледелия.

Появление двух видов производств дает возможность осуществлять регу
лярный обмен между племенами.

Вторым крупным общественным разделением труда было отделение ре
месла от земледелия.

Регулярный обмен товарами становится просто необходимым. Эго приво
дит к третьему крупному общественному разделению труда -  появлению 
класса купцов.

Появление частной собственности. На этом этапе первобытнообщинная 
организация начинает испытывать кризис власти, потому что она возникла и 
действовала в обществе, где индивидуальные и общественные интересы сов
падали, были едиными.

Возникновение частной собственности и имущественного неравенства 
приводит к расхождению этих интересов.
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Последовавшая за этими социально-экономическими процессами диффе
ренциация общества на обособленные по социальным интересам группы тре
бовало принципиально иной формы организации и регулирования общест
венных отношений.

Как ответ на эти объективные потребности изменившегося и усложнив
шегося общества возникают государство и право.

Формирование государства -  длительный процесс, который у различных 
народов мира развивался разными путями.

Современная теория государства и права выделяет следующие пути об
разования государства, его основные типы:

1. Восточный тип государства азиатского способа производства: Еги
пет, Вавилон, Китай и др.

Сущность и особенности существования так называемого восточного 
(азиатского) пути в следующем: возникновение государства происходило по
степенно, плавно, в ходе перерастания первобытнообщинного строя и родоп
леменного общества в государство.

Основными причинами появления государства восточного типа являются:
- потребность в осуществлении больших ирригационных работ ввиду не

обходимости развития поливного земледелия (или иных сложных обществен
ных работ);

- необходимость привлечения к этим работам огромных материальных и 
людских ресурсов;

- необходимость довольно жесткого централизованного руководства тер
риториями и большими массами людей для решения экономических задач.

Государственный аппарат здесь вырастает из аппарата управления родо
племенными общинами, обособляется от остального общества, превращается 
в господствующий класс, эксплуатирующий труд остальных членов общества.

Данная теория характеризует путь образования государства как естест
венный путь развития государства. Здесь устойчивыми оказались социально- 
экономические структуры родового строя.

2. Возникновение западного (европейского) типа государства связано с 
интенсивным формированием разными путями частной собственности на 
землю, рабов, скот и т.п. и разделением общества на классы по признаку об
ладания собственностью.

По мере увеличения объема частной собственности у отдельных людей 
или их групп возрастало их экономическое влияние и стремление к усилению 
роли в управлении всеми делами общества.

Значение народных собраний, наследственной родовой знати ослабевало. 
Постепенно наиболее богатые собственники стали занимать и наиболее ответ
ственные управленческие должности.
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Европейское государство выделяют по основным направлениям создания:
Полисная система. Государства бассейна Средиземноморья -  полисы 

(города-государства) становились центром для жителей соседних территорий.
Франкский путь создания государства через захват чужих территорий. 

Жителей захваченных территорий делали рабами, богатство отбирали и дели
ли, города заставляли платить дань.

Буржуазные государства образовывались в результате революции, свер
жения монархии, например, Нидерланды, Германия, Австро-Венгрия, а также 
в результате распада крупных государств, империй.

История развития человеческого общества свидетельствует о том, что го
сударства у разных народов возникли в силу различных причин (следствием 
чего и является столь большое многообразие теорий, объясняющих их проис
хождение).

Поэтому ни одна из рассмотренных нами и иных теорий не может быть 
признана единственно верной и во всех случаях универсальной.

Итак, основные выводы.
Государство -  явление чрезвычайно многогранное. Причины его возник

новения и пути образования объясняются многими объективными факторами: 
биологическими, психологическими, экономическими, социальными, религи
озными, национальными и другими.

Их общее научное осмысление вряд ли возможно в рамках какой-то одной 
универсальной теории, хотя в истории человеческой мысли такие попытки 
делались и довольно успешно (Платон, Аристотель, Монтескье, Руссо, Кант, 
Гегель, Маркс, Плеханов, Ленин, Бердяев).

Опыт исторического развития показывает, что причины происхождения 
общества и государства следует искать во всей совокупности закономерно
стей, порождающих индивидуальную и общественную жизнь человека.

И здесь главная задача состоит в том, чтобы не отрицать разнообразия на
учных подходов к предмету исследования, а суметь интегрировать их объек
тивные выводы в общую теорию, объясняющую сущность явления не одно
сторонне, а во всем разнообразии его проявлений в реальной жизни.

Государство -  продукт внутренней эволюции общества, и в различные 
эпохи оно выступает как организующая сила для управления обществом.

1.3. Понятие государства, его основньге признаки, функции и форма.
Аппарат государства, его органьг

Государство -  это единая политическая организация общества, которая 
распространяет свою власть на все население и в пределах территории стра
ны, издает юридически обязательные веления, обладает специальным аппара
том управления и принуждения и суверенитетом.
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Основные признаки государства
1. Наличие особой публичной власти, которая, воплощаясь в государст

венных органах, выступает как государственная власть. Ее осуществляет осо
бый слой людей, составляющий аппарат государства, который наделен госу
дарственно-властными полномочиями, т.е. возможностью издавать обяза
тельные для исполнения акты, прибегать в необходимых случаях к государст
венному воздействию, чтобы подчинить поведение людей воле, нашедшей 
свое выражение в принятых государственными органами решениях.

2. Территориальная организация населения. Государственная власть осу
ществляется в рамках определенной территории и распространяется на всех 
людей, проживающих на этой территории. В первобытном обществе подчи
ненность людей власти была обусловлена их принадлежностью к роду, т.е. 
кровнородственной связью. Государство же характеризуется распространени
ем его власти на всех людей, находящихся на территории данного государства.

3. Государственный суверенитет, т.е. независимость государственной 
власти от любой иной власти внутри страны и вовне. Государственный суве
ренитет, дающий право государству самостоятельно и свободно решать свои 
дела, отличает государство, наряду с другими его признаками, от других ор
ганизаций общества (например, от политических партий).

4. Деятельность всех государственных органов основана на нормах права. 
Государство -  единственная организация, которая осуществляет право- 
творчество, т.е. издает законы и другие правовые акты, обязательные для 
всего населения.

5. Государственная организация обязательно предполагает сбор налогов 
с населения, взыскиваемых в принудительном порядке.

Основные функции государства
Функции государства -  это основные направления его деятельности, в ко

торых выражается сущность и социальное значение государственного управ
ления обществом.

Все основные направления деятельности государства, в зависимости от 
того, в какой сфере общественной жизни они протекают, подразделяются на 
внутренние и внешние функции.

По продолжительности действия функции государства подразделяются на 
постоянные и временные.

Внутренние функции -  это главные направления деятельности государст
ва в пределах данной страны, характеризующие внутреннюю политику госу
дарства. К ним следует отнести следующие.

Экономическая функция:
- формирование государственного бюджета и контроль над его расходо

ванием;
- определение общих программ экономического развития страны;
- стимулирование наиболее приоритетных отраслей экономики;
- создание благоприятных условий для предпринимательской деятельно

сти и др.
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Социальная функция:
- оказание социальной помощи нуждающимся членам общества;
- выделение необходимых средств на производство общественных благ, 

услуг, на здравоохранение, образование, отдых, строительство дорог, жилья, 
работу транспорта.

Функция финансового контроля заключается в выявлении и учете дохо
дов производителей, часть которых направляется в государственный бюджет 
для удовлетворения социальных и общегосударственных нужд.

Функция охраны правопорядка заключается в обеспечении точного и пол
ного осуществления законодательных предписаний всеми участниками обще
ственных отношений.

Экологическая функция -  это система государственных мероприятий, на
правленных на сохранение, восстановление и улучшение природных условий 
жизни человека.

Основные внешние функции государства:
- Взаимодействие и сотрудничество с другими государствами: экономи

ческое, политическое, культурное, научно-техническое, экологическое.
- Оборона страны от внешней агрессии, охрана государственных границ.
Внутренние и внешние функции государства тесно взаимосвязаны и

взаимообусловлены.
Следующий аспект, характеризующий государство, -  это его форма.
Форма государства -  это совокупность его внешних признаков, которая 

показывает, какова организация власти в данном обществе, как осуществляет
ся власть, какими органами, какими методами она обеспечивается.

Форму государства характеризуют три элемента, из которых она склады
вается: форма правления, форма государственного устройства, политический 
режим.

Под формой правления обьино понимается организация высших органов 
власти в том или ином государстве.

В соответствии с этим все государства подразделяются на монархии и 
республики.

В монархии высшая власть полностью или частично сосредоточена в ру
ках единоличного главы государства -  монарха (короля, царя, шаха и т.п.). 
Эго верховная власть обычно носит наследственный характер.

При этом различают монархию абсолютную, свойственную, как правило, 
позднему периоду средневековья (власть монарха в таком государстве ничем 
не ограничена), и монархию ограниченную, когда наряду с главой государст
ва (монархом) имеется и другой высший орган власти (например, парламент).

Современная форма ограниченной монархии -  парламентская монар
хия. Роль монарха в ней номинальная; ведущую роль в управлении государ
ством играет правительство, формируемое парламентом. Наиболее типичный 
пример парламентской монархии -  современная Великобритания.
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В республике все высшие органы власти избираются или формируются на 
определенный срок.

Республики могут быть парламентские либо президентские.
В парламентской республике глава государства -  выборное должностное 

лицо (президент). Его роль в формировании правительства, как и в управле
нии страной, носит чисто номинальный характер.

Правительство, возглавляемое премьер-министром, формируется при ус
ловии, что оно располагает поддержкой парламента, перед которым и несет 
политическую ответственность (например, парламент вправе выразить недо
верие правительству, что ведет к его отставке).

Вместе с тем, в парламентской республике возможен досрочный роспуск 
парламента главой государства.

В настоящее время парламентские республики существуют в Италии, 
Германии, Австрии и некоторых других странах.

Президентская республика характеризуется тем, что во главе ее стоит пре
зидент, обладающий полномочиями главы государства и главы правительства.

Правительство в такой республике назначается самим президентом и не 
несет политической ответственности перед парламентом.

Президент, избираемый населением, вместе с тем, не имеет права роспус
ка парламента.

Президентскую республику представляют собой, например, США, где 
впервые была установлена эта форма правления.

В некоторых странах имеет место республиканская форма правления, но
сящая смешанный характер, т.е. сочетающая черты президентской республи
ки (глава государства избирается населением, он назначает правительство и 
т.д.) и парламентской республики (правительство несет ответственность перед 
парламентом, возможен досрочный роспуск парламента президентом и т.п.).

К таким странам смешанной формы республиканского правления отно
сятся, например, Франция и Российская Федерация.

Под формой государственного устройства понимают территориальную 
или национально-территориальную организацию, т.е. то, как устроена терри
тория данного государства, из каких частей она состоит и каково их правовое 
положение.

Государства по формам своего устройства подразделяются на унитарные, 
федеративные и конфедеративные.

Унитарное государство -  это простое единое государство, которое не име
ет в своем составе иных государственных образований на правах его членов.

Территория унитарного государства непосредственно делится на админи
стративно-территориальные единицы (области, округа, районы, департаменты 
и т.п.). Примером унитарных государств могут служить Япония, Франция, 
Эстония.

В таких государствах, в отличие от федерации, имеется одна конституция, 
один высший представительный орган государственной власти, одно прави
тельство и т.д.
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В отдельных случаях, при наличии национальных меньшинств, в состав 
унитарного государства могут входить одна или несколько территориальных 
единиц, пользующихся особым статусом автономных государственных обра
зований.

Федеративное государство -  это сложное союзное государство, результат 
объединения ряда государств или государственных образований -  членов фе
дерации.

Члены федерации (штаты, земли, государство) имеют свое собственное 
административно -территориальное деление.

В отличие от унитарного государства федерация имеет две системы выс
ших органов власти -  федеральные органы и соответствующие органы власти 
членов федерации, два вида правовых актов -  федеральные и правовые акты 
субъектов федерации, а также гражданство федерации и гражданство субъек
тов федерации.

Субъекты федерации являются относительно самостоятельными, но не 
имеют права одностороннего выходы из состава союза.

К федеративным государствам относятся Российская Федерация, США, 
Германия и др.

Конфедерация -  это менее прочное, по сравнению с федерацией, объеди
нение (союз) государств, которые полностью сохраняют свою независимость.

В конфедерации, в отличие от федерации, нет единой территории: в ней 
имеются территории отдельных государств -  членов конфедерации.

Нет в конфедерации и единого гражданства: есть гражданство каждого 
отдельного государства, вступившего в союз.

Субъекты конфедерации имеют право свободного выхода, а также право 
нуллификации, т.е. отказа в признании, либо отказа в применении актов со
юзной власти.

В предметы ведения конфедерации входит небольшой круг вопросов 
(внешняя политика, вопросы войны и мира, формирование единой армии и 
некоторые др.).

Правом непосредственного налогообложения, как и возможностью при
нудительного взыскания взносов в бюджет конфедерации, конфедерация не 
обладает.

Ее бюджет формируется за счет добровольных взносов субъектов конфе
дерации. Как правило, в конфедерациях отсутствует единая система денежно
го обращения.

Другими словами, объединение нескольких государств в конфедерацию (в 
отличие от федерации) не приводит к образованию нового государства.

В конфедерацию государства обычно объединяются для достижения оп
ределенных целей.

При этом они создают специальные объединенные органы для координа
ции своих действий. Как правило, их решения становятся обязательными для 
граждан отдельных государств, входящих в конфедерацию, лишь после ут
верждения органами этих государств.
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Например, конфедерацией была Швейцария до 1848 года, Российская Фе
дерация входит сегодня в состав Содружества Независимых Государств 
(СНГ), которому присущи некоторые черты конфедераций.

Политический режим -  это совокупность способов и методов осуществ
ления политической власти в государстве.

Демократический режим предполагает признание за гражданами широких 
прав и свобод, наличие легально действующих оппозиционных партий, фор
мирование правительства теми партиями, которые одержали победу на соот
ветствующих выборах и т.д.

В условиях антидемократического режима (авторитаризма и тоталитариз
ма) происходит попрание прав и свобод человека, подавление оппозиций, не 
исключается упразднение высшего представительного органа власти (парла
мента) или превращение его в марионеточное учреждение, формирование 
правительства армией, захватившей власть, и т.п.

Аппарат государства
Аппарат государства -  это система специальных органов и учреждений, 

посредством которых осуществляется государственное управление общест
вом и защита его основных интересов.

Наиболее общие характерные признаки государственного аппарата выра
жаются в следующем:

- аппарат государства состоит из людей, специально занимающихся 
управлением (законотворчеством, использованием законов, их охраной от 
нарушений);

- аппарат государства представляет собой сложную систему органов и уч
реждений;

- функции всех звеньев государственного аппарата обеспечиваются орга
низационными и финансовыми средствами, а в необходимых случаях -  и при
нудительным воздействием;

- аппарат государства призван надежно гарантировать и охранять закон
ные интересы и права своих граждан.

Сфера властных полномочий государственных органов ограничивается 
правом, которое максимально обеспечивает справедливые отношения между 
государством и личностью.

Аппарат государства состоит из различных частей, имеющих свое устрой
ство и функции.

Основным элементом этого механизма является орган государства.
Орган государства -  это составная часть аппарата государства, имеющая 

самостоятельную структуру, строго определенные полномочия по управле
нию конкретной сферой и органически взаимодействующая с другими частя
ми государственного аппарата.

Органы государства классифицируются по порядку их создания и харак
теру выполняемых задач.
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Их можно подразделить на три основные группы:
- представительные органы (парламент, органы местного самоуправления);
- исполнительно-распорядительные органы (президент, правительство, 

министерства и ведомства, местные исполнительные органы);
- правоохранительные органы (судебные, прокуратура, органы безопасно

сти, органы внутренних дел, органы по контролю за оборотом наркотиков, 
таможенные органы, органы юстиции).

1.4. Понятия гражданского общества и правового государства, 
их основные признаки

Гражданское общество представляет собой систему самостоятельных и 
независимых от государства общественных институтов и отношений, посред
ством которых человек реализует свои частные, индивидуальные или коллек
тивные интересы. Общество включает в себя национальные и религиозные 
традиции, обычаи, моральные ценности и т.п.

Основными признаками (особенностями) гражданского общества яв
ляются: высокое сознание людей, высокая материальная обеспеченность их на 
основе владения собственностью, широкие связи между членами общества, 
наличие подконтрольной государственной власти, преодолевшей отчуждение 
от общества (носители такой власти -  всего лишь наемные работники, обла
дающие соответствующей компетентностью, мастерством, способностью ре
шать проблемы общества), децентрализация власти, передача части власти 
органам самоуправления, использование компромисса, согласования позиций 
в качестве основных способов решения конфликтов, развитое чувство коллек
тивизма (не стадное), обеспеченное сознанием принадлежности к общей куль
туре, нации. Личность гражданского общества -  это человек, ориентирован
ный на созидание, духовность.

Гражданское общество -  это спутник правового государства.
Точнее, правовое государство появляется в той стране, в которой сущест

вует не просто сообщество людей, а гражданское общество.
Правовое государство -  это продукт общественного развития.
В ходе исторического процесса правовое государство приобретает новые 

свойства, соответствующие конкретным условиям существования общества.
Непреходящим общим условием и началом любого правового государства 

является его связанность с правом.
Прежде всего, это такая форма организации государственной власти, ко

торая строится на взаимоотношениях всех людей с правом, которое выступает 
мерой свободы всех и каждого.

Законы служат интересам народа и государства, и их реализация является 
воплощением справедливости.
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Идея правового государства и практика воплощения имеют долгую исто
рию. Первые концепции появились еще в античности, в виде учения эта идея 
была оформлена в период Нового времени.

Д. Локк, Ш. Монтескье, Д. Дидро, Кант, Гегель и другие философы и пра
воведы внесли существенный вклад в разработку идеи правового государства.

Основные характеристики правового государства:
1. Господство права. Устанавливая правовые нормы, государство обязано 

соблюдать эти нормы, поддерживать правопорядок. Нормы права обязатель
ны для государственных органов в той же мере, как и для граждан.

Государственная власть действует лишь в границах, установленных зако
ном. Государственные органы обязаны без каких-либо исключений подчи
няться действующим правовым нормам.

2. Верховенство закона. Эго означает, что законы обладают высшей юри
дической силой в системе правовых норм, действующих в государстве. Раз
личные правовые акты, издаваемые органами власти, должны соответствовать 
законам, не противоречить им.

3. В основе организации и деятельности правового государства лежит 
принцип разделения властей: законодательной, исполнительной, судебной.

Все ветви (отрасли) власти должны быть разграничены, разделены, обо
соблены, чтобы не допустить соединения властей в едином органе.

С помощью разделения властей государство организуется и функциониру
ет в правовом режиме: государственные органы действуют в рамках своей 
компетенции, не подменяя друг друга; устанавливается взаимный контроль, 
сбалансированность, равновесие во взаимоотношениях государственных орга
нов, осуществляющих законодательную, исполнительную и судебную власти.

4. Важнейшее условие функционирования правового государства -  неза
висимый суд. Господство права предполагает, что суд должен играть роль, 
независимую от какого-либо влияния, от каких-либо государственных и об
щественных структур.

5. Одна из важнейших задач государственной власти в условиях правово
го государства -  это соблюдение и охрана прав и свобод человека: права на 
жизнь, права на свободу, неприкосновенность и безопасность личности и жи
лища и др.

При этом важно, что правовое государство, утверждая верховенство закона, 
устанавливает равенство граждан, должностных лиц перед законом и судом.

Речь идет о юридическом равенстве (равноправии). Существует реаль
ность прав личности, создание условий для ее свободного развития. (Разре
шено все, что не запрещено законом.)

Современное правовое государство -  это демократическое государство, 
в котором обеспечиваются политические права и свободы, участие народа в 
осуществлении законодательной власти (непосредственно и через представи
телей).
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Эго предполагает высокий уровень правовой и политической культуры, 
развитое гражданское сознание в обществе.

В правовом государстве обеспечивается возможность в рамках закона от
стаивать и пропагандировать индивидуальные и групповые взгляды и убеж
дения, что находит свое выражение, в частности, в формировании и функцио
нировании политических партий, общественных объединений, в политиче
ском плюрализме, свободе прессы и т.п.

Таким образом, правовое государство -  это такое демократическое госу
дарство, в котором обеспечивается господство права, верховенство закона, 
равенство всех перед законом и независимым судом, где признаются и гаран
тируются права и свободы человека, а в основу организации власти положен 
принцип разделения властей.

Контрольные вопросы и задания

1. Что такое общество? Какова его роль в становлении человеческой ци
вилизации?

2. Два типа общества в истории человеческой цивилизации.
3. Особенность социальной власти и норм догосударственного периода.
4. Признаки социальной власти, существовавшей в догосударственный 

период.
5. Признаки норм, существовавших в догосударственный период.
6. Основные элементы-признаки понятия общества.
7. Назовите наиболее известные теории происхождения государства, рас

кройте их суть.
8. В силу каких причин возникла государственная организация жизни об

щества, какова роль общественного разделения труда и появления частной 
собственности в этом процессе?

9. Пути образования государства, его основные типы.
10. Дайте определение государству, назовите его основные признаки.
11. Назовите основные функции государства.
12. Дайте характеристику трех основных элементов, из которых склады

вается форма государства.
13. Что такое аппарат государства, какие его характерные признаки?
14. Дайте определение органу государства и назовите три основные груп

пы государственных органов.
15. Что такое гражданское общество, каковы его основные признаки (осо

бенности)?
16. Дайте определение правовому государству, назовите его основные 

признаки.
17. Составьте список литературы по одному из вопросов данной темы, 

используя базу данных научно-технической библиотеки СГАУ, а также ис
точники других библиотек, различные Интернет-ресурсы.
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2. ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ ПРАВА, ЕГО СУЩНОСТЬ. НОРМА ПРАВА, 
ЕГО ФОРМЫ (ИСТОЧНИКИ). СИСТЕМА ПРАВА

2.1. Теории происхождения права. Сущность, признаки, 
принципы и функции права

Общество и государство могут нормально функционировать при условии 
упорядоченности общественных отношений, следования общественной дис
циплине.

Важную роль в организации общественной жизни, регулировании пове
дения людей и деятельности коллективов играет право.

Вопрос о понятии права, его происхождении дискуссионный. Существу
ют различные точки зрения, теории.

Представители теории естественного права, одной из наиболее старых 
теорий, исходят из того, что право содержит в себе абсолютные, неизменные 
начала справедливости, что оно исходит из самой природы; естественное пра
во как бы противопоставляется тому, которое действует в данном государстве 
в виде системы юридических норм (так называемому позитивному праву).

Понятие естественного права включает в себя представления о прирож
денных и неотъемлемых правах человека и гражданина, которые являются 
обязательными для каждого государства.

Таким образом, естественное право представляет собой некий идеал, к 
достижению которого должна быть направлена правотворческая деятельность 
государства.

Теория естественного права получила разработку в трудах Локка, Руссо, 
Монтескье, Гольбаха, Радищева и др.

Историческая школа права считает, что право развивается органически, 
как выражение духа народа, которое складывается в ходе исторического 
процесса, независимо от законодательной власти государства. Право суще
ствует не в виде формальных правил, а в виде живого представления право
вых институтов.

Видными представителями исторической школы права были немецкие 
юристы Густав Гуго, Карл Савиньи, Фридрих Пухта, Шталь и др.

Психологическая школа права объясняет возникновение и действие 
права не социально-экономическими условиями жизни общества, а психологи
ей личности (группы лиц). Право рассматривается как продукт психологиче
ских установок, переживаний, институтов.

Представители данной теории Л.И. Петражицкий, Дьюи, Мэрилл, Росс и др.
Марксистско-ленинская теория права определяет сущность права как 

волю господствующего класса, возведенную в закон. Возникновение и сущест
вование права объясняется необходимостью нормативного регулирования об
щественных отношений в интересах экономически господствующего класса.

Существуют и иные подходы к определению права, пониманию его при
роды как социального явления.
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Широкое распространение в нашей литературе получило следующее оп
ределение: «Право представляет собой совокупность общеобязательных для 
всех правил поведения (норм), установленных или санкционированных госу
дарством и охраняемых его силой».

Выделим следующие подходы к определению сущности права:
- классовый, в рамках которого право определяется как система гаранти

рованных государством юридических норм, выражающих возведенную в за
кон государственную волю экономически господствующего класса (здесь 
право используется в узких целях как средство обеспечения главным образом 
интересов господствующего класса);

- общесоциальный, в рамках которого право рассматривается как выраже
ние компромисса между классами, группами, различными слоями общества 
(здесь право используется в более широких целях как средство закрепления и 
реального обеспечения прав человека и гражданина, экономической свободы, 
демократии и т.п.).

Праву присущи следующие специфические признаки.
1. Право состоит из норм, т.е. из правил поведения, которые являются 

обязательными.
Суть данного признака заключается в соблюдении норм права независимо 

от отношения к ним со стороны физических, юридических лиц, государствен
ных и муниципальных образований.

2. Исполнение норм права обеспечивается и охраняется государством.
3. Нормы права обязательно выражены в официальной форме: закреплены 

в нормативных актах либо в других юридических документах (судебных ре
шениях, договорах и др.).

4. Юридические нормы отличаются формальной определенностью. Пра
вовые предписания отличаются четкостью, определенностью, предельно сжа
тым, кратким и выразительным слогом. Достигается это с помощью правовых 
понятий, их определений, выработанных столетиями применения и использо
вания правил законодательной техники.

5. Нормы права образуют не совокупность, а именно систему, отличаю
щуюся внутренним единством, согласованностью и логической взаимосвязью.

6. Право -  регулятор общественных отношений. Без права не может нор
мально существовать и функционировать современное общество, которое ис
пытывает потребность в организованности отношений.

Принципы права. Эго основные идеи, начала, руководящие положения, 
закрепленные в правовых нормах и выражающие сущность права.

Они верны лишь тогда, когда отражают объективные законы обществен
ного развития.

В законодательстве принципы права могут выражаться либо прямо, либо 
косвенно.

Принципы права являются основой правотворческой деятельности госу
дарства, ориентиром для законодателя, организаций, граждан.
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Но зачастую они сами приобретают самостоятельное регулирующее зна
чение, а именно: когда суд, не найдя нормы для разрешения конкретного дела, 
формирует свое решение на основе принципов права применительно к рас
сматриваемому казусу. В этом случае речь идет об аналогии права.

К числу основополагающих принципов права относятся:
- принцип демократизма (народовластия),
- принцип равенства всех перед законом и судом,
- принцип социальной справедливости,
- принцип гуманизма, справедливости и т.д.
Сущность и социальное назначение права в жизни общества выражается 

не только в его принципах, но и в функциях (от лат. function -  осуществле
ние). В них проявляется его регулирующая роль, находят выражение основ
ные направления воздействия права на общественные отношения и поведение 
людей, отражается его основное социальное назначение.

Итак, функции права -  это основные направления правового воздейст
вия, выражающие роль права в упорядочении общественных отношений.

Воздействие права на общественные отношения носит неоднородный ха
рактер. Так, одни отношения право регулирует, другие -  охраняет, а на третьи -  
оказывает только косвенное влияние.

Классификация функций права зависит от того, в какой плоскости они ос
вещаются: специально-юридической или общесоциальной.

Если следовать широкому смыслу функций права, рассматривая их в об
щесоциальной плоскости, то среди них можно выделить экономическую, по
литическую, воспитательную и коммуникативную функции.

На специально-юридическом уровне право выполняет регулятивную и 
охранительную функции, но эти функции нельзя понимать упрощенно, что 
одна только регулирует, а другая только охраняет. В действительности они 
находятся в тесном взаимодействии, переплетаются друг с другом, могут дей
ствовать одновременно и различить их достаточно сложно и возможно только 
на теоретическом уровне.

Однако отличительной чертой регулятивной функции выступает ее пер
вичный по отношению к охранительной функции характер.

Прежде чем последует охрана отношений, они должны быть упорядочены.
Отдельные подфункции охранительной функции (карательная и восстано

вительная) вообще не могут возникнуть, если не будет нарушено регулятив
ное правоотношение.

Контрольные вопросы и задания

1. Назовите наиболее известные теории происхождения права, раскройте 
их суть.

2. Чем характеризуются классовый и общесоциальный подходы к опреде
лению сущности права?

3. Какие специфические признаки присущи праву?
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4. Что такое принципы права?
5. Что такое функции права?
6. Какие существуют функции права в общесоциальном смысле и на спе

циально-юридическом уровне?
7. Какая существует отличительная черта регулятивной функции права по 

отношению к охранительной?
8. Какие существуют подфункции охранительной функции права?
9. Составьте список литературы по вопросу 2.1. («Теории происхождения 

права. Сущность, признаки, принципы и функции права»), используя базу 
данных научно-технической библиотеки СГАУ, а также источники других 
библиотек, различные Интернет-ресурсы.

2.2. Соотношение понятий «право» и «закон», 
взаимосвязь права и государства

Право и закон -  это взаимосвязанные, но различные понятия. В целом по
нятие «право» шире, чем понятие «закон». Отличия здесь таковы:

1. Закон не единственный вид нормативных актов, к числу которых отно
сятся и указы, и постановления, и инструкции, и корпоративные акты.

2. Помимо нормативных актов, нормы права могут содержаться в судеб
ных решениях (прецеденты), обычаях, договорах.

Взаимосвязь права и государства проявляется в том, что право, как и госу
дарство, есть продукт развития общества на определенном его этапе. Право 
развивается вместе с государством, с которым находится в тесной взаимосвязи.

Эта взаимосвязь проявляется в следующем:
1. Право не может развиваться и функционировать без государства, ибо 

государство -  это тот политический механизм, который формирует право в 
виде общеобязательных правил поведения (юридических норм).

Право -  результат правотворческой деятельности государства, соответст
вующих компетентных органов (парламента, правительства и т.д.). Нормы 
поведения становятся общеобязательными юридическими нормами с того 
времени, как они, с одобрения общества, будут установлены либо санкциони
рованы государством.

2. Государство гарантирует реализацию правовых норм, охранят право 
от нарушений. Именно государственная охрана, возможность государствен
ного принуждения, стоящие за правом, и отличают правовые нормы от других 
социальных норм, действующих в обществе, например, от норм морали.

3. Не только право нуждается в государстве, но и государство -  в праве. 
Оно не может нормально и эффективно функционировать, не опираясь на 
право.

В своей правотворческой деятельности государство должно опираться на 
право, не допуская принятия неправовых законов. Это важное условие режи
ма законности в обществе, исключающее произвол государственных органов, 
основа для взаимоотношений должностных лиц и граждан.
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Контрольные вопросы и задания

1. Каково соотношение понятий «право» и «закон»?
2. В чем проявляется взаимосвязь права и государства?
3. Дополните следующие предложения: «В своей правотворческой дея

тельности государство должно опираться на не допуская принятия..........
Эго важное условие режима ... в обществе, исключающее ... государственных 
органов, основа для ... должностных лиц и граждан».

4. Составьте список литературы по вопросу 2.2. («Соотношение понятий 
«право» и «закон», взаимосвязь права и государства»), используя базу данных 
научно-технической библиотеки СГАУ, а также источники других библиотек, 
различные Интернет-ресурсы.

2.3. Норма права. Ее виды, структура и способы изложения

В норме права формулируется правило поведения. «Норма» в переводе с 
латинского языка означает образец, точное предписание.

Норма права -  это правило поведения, которое является обязательным 
для всех лиц. Несоблюдение правовой нормы влечет за собой государственное 
принуждение.

После опубликования и обнародования правовая норма приобретает госу
дарственно-властный характер, т.е. становится обязательной для исполнения 
всеми гражданами, юридическими лицами, государственными органами.

Правовая норма исходит от государства, им охраняется, поэтому даже 
если норма права носит характер предписания -  все равно ей присущ элемент 
властности.

Правовая норма всегда носит общий характер, она служит масштабом 
поведения людей; не имея определенного адресата, она направлена не к кон
кретному лицу (как, например, при вынесении судебного решения), а к лю
бым лицам, которые вступили или могут вступить в отношения, регулируе
мые данной нормой.

Общий характер правовых норм позволяет урегулировать не каждый от
дельный случай, а охватить все случаи, факты, отношения.

Нет смысла определять последствия, которые повлечет за собой факт со
вершения хулиганского поступка -  норма права позволяет упорядочить эти 
отношения путем установления общего предписания.

Норма права обеспечивается силой государственного принуждения.
Виды норм права
Современная система права складывается из огромного количества право

вых норм, так как в обществе действуют многочисленные общественные от
ношения, в которых и зарождаются нормы права, в конечном счете, отражая 
все многообразие жизненных ситуаций.
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Классифицировать нормы права можно по различным основаниям.
1. На основе социального назначения и роли в правовой системе нормы 

права подразделяются на две большие группы:
- исходные (учредительные, отправные) нормы;
- нормы-правила поведения.
Исходные (учредительные, отправные) нормы характеризуются наиболее 

высокой формой абстрагирования, а их главный признак -  наиболее общий 
характер и особая роль в механизме правового регулирования.

Исходные нормы не являются правилами поведения субъектов права в 
конкретной ситуации, а содержат определенные положения, обеспечивающие 
действие норм-правил поведения, а также законодательную и правопримени
тельную деятельность.

Например, на основе норм-принципов, которые являются одним из видов 
исходных норм, могут разрешаться правовые коллизии и пробелы в дейст
вующем законодательстве или нормы-принципы могут предопределять зако
нодательное развитие и совершенствование той или иной отрасли права.

Основное отличие норм-правил поведения от исходных норм состоит в 
том, что нормы-правила поведения непосредственно направлены на регули
рование общественных отношений, поведение людей, а воздействие исходных 
норм на общественные отношения носит опосредованный характер.

Исходные нормы многообразны по своему содержанию, функциональ
ному и целевому предназначению, поэтому их можно классифицировать на 
следующие виды: нормы-начала, нормы-принципы, нормы-задачи, нормы- 
цели, нормы-дефиниции.

Нормы-начала -  отражают отправные моменты правового регламентиро
вания общественных отношений, правового положения человека в государст
ве, пределов действия государства, закрепляют основы конституционного 
строя. Наибольшее количество норм-начал содержится в Конституции Рос
сийской Федерации.

Нормы-принципы -  содержат руководящие идеи, в сжатой форме харак
теризуют содержание права, его сущность и социальное назначение.

Нормы-принципы в действующем законодательстве могут иметь различ
ные формы выражения.

Так, принцип может быть закреплен в специальной статье нормативно- 
правового акта (ст. 3-7 УК РФ), а сами статьи так и называются «принцип за
конности», «принцип справедливости», «принцип гуманизма» и т.д.

Тот или иной принцип можно выводить из совокупностей статей, т.е. ко
гда содержание одного принципа излагается в нескольких статьях норматив
ного акта.

И, наконец, тот или иной принцип может следовать (вытекать) из смысла 
всего нормативно-правового акта.

Нормы-цели -  это правовые установления, определяющие предполагаемую 
модель какого-либо состояния или процесса, которые стремятся достичь субъек
ты правотворческой, правоприменительной деятельности и общество в целом.
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В таких нормах могут закрепляться цели, стоящие перед обществом, го
сударством, государственными органами.

В них определяются цели отрасли права или отдельного правового инсти
тута. Например, в ст. 43 УК РФ закреплены цели института наказания.

Нормы-задачи -  это правовые установления, определяющие перечень тех 
условий, проблем, которые необходимо разрешить при помощи правового 
регулирования общественных отношений.

В законодательстве часто устанавливаются задачи всего нормативно
правового акта или задачи государственных органов.

Нормы-дефиниции, или дефинитивные нормы, охватывают своим поня
тием легальное (законодательное) определение правовых категорий и поня
тий, имеющих наиболее принципиальное значение. Такова, например, норма, 
определяющая понятие наказания (ч. 1 ст. 43 УК РФ).

2. В зависимости от объема регулирования общественных отношений 
нормы классифицируются на общие и спеииалъные.

Общие нормы регулируют род общественных отношений, а специальные 
нормы регулируют вид общественных отношений, существующий в рамках 
родового отношения.

Объем правового регулирования предопределяет отраслевое или межот
раслевое значение общих норм.

Так, в первом случае общие нормы распространяют свое действие на все 
институты той или иной отрасли права, а во втором -  имеют значение для 
нескольких отраслей права. Так, закрепленное в ст. 51 Конституции РФ право 
не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родствен
ников имеет значение для уголовно-процессуального и гражданско- 
процессуального права, а также распространяет свое действие на процессу
альную сферу в налоговых и административных отношениях.

Специальные нормы регулируют вид родовых отношений, но уже с уче
том их специфики. Например, в Трудовом кодексе указываются общие осно
вания для прекращения трудового договора (увольнения), а в отдельной главе, 
посвященной труду педагогических работников, содержатся специальные 
основания для увольнения работников образовательной сферы.

3. Другими основаниями для классификации норм права являются пред
мет или метод правового регулирования.

а) В зависимости от предмета правового регулирования (по отраслевой 
принадлежности) они делятся на конституционные, административные, уго
ловные, гражданские, экологические, семейные и т.д.

В рамках этой же классификации различают нормы материального и нор
мы процессуального права.

Различие между ними в том, что материальные нормы отвечают на вопрос 
«что регулируют нормы права?», а процессуальные -  на вопрос «как регули
руют?».
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6) Метод правового регулирования позволяет классифицировать нормы 
права на следующие виды: императивные, диспозитивные, поощрительные, 
рекомендательные.

Императивные нормы -  это разновидность правовых норм, содержащих 
властное предписание, не оставляющее свободы для усмотрения субъектом 
варианта поведения.

В императивных нормах в категоричной форме указывается единствен
ный возможный вариант поведения, отступление от которого влечет приме
нение мер государственного принуждения. Например, «кража запрещена», 
«уклонение от уплаты налогов запрещено» или «врач обязан оказать помощь 
больному» и т.п.

Большинство норм конституционного, финансового, административного, 
уголовного, уголовно-исполнительного и некоторых других отраслей права 
являются императивными.

Диспозитивные нормы -  это разновидность правовых норм, оставляющих 
субъектам возможность усмотрения в выборе варианта поведения.

Диспозитивные нормы предоставляют субъектам возможность самим до
говорится о своих взаимных правах и обязанностях. Например, стороны по 
договору аренды вправе установить периодичность выплаты платежей, огово
рить порядок ремонта арендуемого помещения и т.д.

Диспозитивные нормы широко представлены в гражданском, семейном и 
трудовом праве.

Поощрительные нормы -  это разновидность правовых норм, содержащих 
модель заслуженного поведения, обеспечиваемую поощрительными мерами, 
сформулированными в санкции такой нормы.

В санкции поощрительной нормы фиксируются благоприятные последст
вия (меры вознаграждения или сокращения объема обязанностей).

Широко поощрительные нормы представлены в трудовом, администра
тивном и уголовно-исполнительном праве. Более того, принципом уголовно
исполнительного права выступает рациональное применение мер поощрения 
(ст. 8 УИК РФ).

Рекомендательные нормы -  устанавливают варианты наиболее приемле
мого для государства и общества поведения. Они в «мягкой» форме указыва
ют на желательное развитие общественных отношений.

4. В зависимости от характера предписываемых правил поведения нормы 
права могут быть обязывающими, запрещающими я управомочивающими.

Обязывающие нормы (нормы, определяющие меру должного поведения), 
то есть обязывающие лицо совершить определенные положительные дейст
вия. Например, из положений ст. 124 УК РФ следует, что врач или иное лицо 
обязаны оказать помощь больному.

Запрещающие нормы (нормы-запреты), которые устанавливают, что де
лать нельзя. Все лица должны воздерживаться от запрещенных действий. На
пример, служащим налоговых органов запрещено разглашать сведения, со
ставляющие налоговую тайну.
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Управомочивающие нормы (нормы-разрешения) -  нормы, определяющие 
меру возможного поведения. При их изложении обычно употребляются вы
ражения «имеет право», «вправе», «может», «полномочия» или же эти слова 
подразумеваются.

Разновидностью управомочивающих можно назвать компетениионные 
нормы, которые устанавливают компетенцию различных государственных 
органов и служащих.

Деление норм права на обязывающие, запрещающие и управомочиваю
щие носит весьма условный характер.

Между обязанностями и запретами существует тесная логико- 
генетическая взаимосвязь. Так, обязанность совершать определенное действие 
эквивалентна запрету не бездействовать при указанных в норме условиях, а 
любому правомочию всегда сопутствует правовая обязанность.

5. Нормы права можно классифицировать и по иным основаниям: времени 
действия и юридической силе.

а) По времени действия они могут быть постоянными и нормами времен
ного действия.

б) В зависимости от юридической силы они подразделяются на федераль
ные и региональные нормы права.

В качестве особой разновидности можно выделить нормы, содержащиеся 
в нормативных актах органов местного самоуправления.

Федеральные и региональные нормы, в свою очередь, можно подразде
лить на содержащиеся в законах и подзаконных актах.

Структура нормы права
Понятие о правовых нормах неразрывно связано с вопросом об их струк

туре. Структура нормы права -  вопрос большой теоретической значимости.
Он важен потому, что строение нормы права во многом определяет и 

строение системы права в иелом.
Он важен для правоприменительной практики, ибо для правопримени

тельных органов необходимо знать, на какую модель нормы права им ориен
тироваться.

Проблема структуры нормы права является дискуссионной, существуют 
разные подходы к ее решению.

Большинство ученых-юристов придерживаются трехзвенной структуры 
правовой нормы, включающей гипотезу, диспозицию и санкцию. Согласно 
этой позиции, структура нормы права выражается формулой «если -  то -  
иначе».

В этой формуле «если» -  гипотеза, «то» -  диспозиция, «иначе» -  санкция.
Нет смысла искать трехзвенную структуру в дефинитивных и целевых 

нормах, нормах-принципах и нормах-задачах.
Данная логическая структура рассчитана на такую разновидность право

вых норм, как нормы-правила поведения.
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Итак, норма-правило поведения состоит из трех элементов: гипотезы, 
диспозиции и санкции, а сама структура нормы права -  это совокупность 
необходимых элементов, обеспечивающих ее целостное единство и функцио
нальную самостоятельность.

Гипотеза -  часть нормы права, указывающая на условия ее действия.
Условия действия нормы права определяются путем закрепления юриди

ческих фактов, т.е. тех жизненных обстоятельств, с наличием которых норма 
права связывает свое действие.

Устанавливая условия действия, гипотеза одновременно указывает круг 
субъектов, которые попадают в сферу правового регулирования. Например, 
гипотезы норм, устанавливающих ответственность физических лиц за совер
шение налоговых правонарушений, определяют, что они должны достичь 
возраста 16 лет, быть вменяемыми и являться налогоплательщиками.

Гипотезы норм права в зависимости от строения (количества обстоя
тельств) могут быть простыми и сложными, а разновидностью сложной явля
ется альтернативная гипотеза.

В простой гипотезе сформулировано только одно условие (один юридиче
ский факт), с которым связывается реализация нормы права.

В сложной гипотезе указывается два или более условий, а норма права 
связывает свое действие только с их совокупностью.

В альтернативной гипотезе сформулировано несколько условий, но в от
личие от сложной гипотезы наличие хотя бы одного из них приводит в дейст
вие правовую норму.

Например, в ст. 20 Закона «О банках и банковской деятельности» опреде
ляются основания для отзыва лицензии на осуществление банковских опера
ций: установление недостоверности сведений, на основании которых выдана 
лицензия; установление фактов недостоверности отчетных данных и т.д. На
личие хотя бы одного из условий порождает у Банка России право на отзыв 
лицензии.

Точно определенная гипотеза исключительно важна для правильного 
применения нормы права. Без гипотезы правоприменительный орган действо
вал бы вслепую. Неточное определение гипотезы влечет за собой неэффек
тивность применения норм, а иногда и вред или полный «паралич» нормы 
права.

Диспозиция -  часть нормы права, содержащая само правило поведения 
субъектов, согласно которому должны действовать участники правоотношения.

В ней изложена модель поведения субъектов.
Другими словами, она определяет права и обязанности, которые возника

ют у субъектов правоотношений при наличии указанных в гипотезе юридиче
ских фактов.

Без диспозиции норма права бессмысленна.
В зависимости от формы выражения диспозиции подразделяются на 

управомочивающие, обязывающие и запрещающие.
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Санкция -  часть правовой нормы, где содержится указание на меры госу
дарственного принуждения (воздействия) в отношении правонарушителя.

В самом общем виде санкция как часть правовой нормы может указывать 
на неблагоприятные последствия, возникающие в результате нарушения дис
позиции или, наоборот, в ней могут содержаться последствия выполнения 
правила поведения.

Соответственно различаются и две разновидности санкций норм права: 
наказательные и поощрительные.

Рассмотрим характеристики каждой из разновидностей санкций в отдель
ности.

Первая разновидность санкций норм права -  наказательные.
Санкция есть не что иное, как нормативное закрепление мер государст

венного принуждения.
По своему характеру эти меры неблагоприятны для субъекта, так как пре

дусматривают ограничения личного, имущественного, организационного ха
рактера или заключаются в психологическом порицании субъекта.

В санкции определяются виды и пределы наказания (взыскания, меры 
юридической ответственности), которые, в свою очередь, конкретизируются в 
акте применения права.

В санкциях определяются меры государственного принуждения, неодно
родные по своему содержанию.

В уголовном праве различают виды уголовного наказания (штраф, испра
вительные работы, обязательные работы, лишение свободы и т.д.).

В санкциях административных норм закрепляются меры административ
ного наказания (предупреждение, административный штраф, возмездное изъ
ятие или конфискация орудия совершения или предмета административного 
правонарушения и др.).

Санкция-поощрение -  это структурный элемент нормы права, предусмат
ривающий вид и меру государственного одобрения субъекта, применяемую в 
случае добровольного и заслуженного поведения, связанного со «сверхиспол
нением» диспозиции либо достижением общепризнанного результата. На
пример, за особые трудовые заслуги работник может быть представлен к го
сударственным наградам, за добросовестный труд он может быть премирован, 
ему может быть объявлена благодарность и т.д.

Итак, в санкции как в структурном элементе правовой нормы могут за
крепляться: во-первых, меры государственного принуждения, во-вторых, ме
ры поощрения.

Санкции норм права можно классифицировать на виды по различным ос
нованиям.

В зависимости от характера последствий они подразделяются на наказа
тельные и поощрительные.

Отраслевая принадлежность позволяет различать конституционные, уго
ловные, административные, гражданско-правовые, финансовые, уголовно
процессуальные и гражданско-процессуальные санкции.
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В зависимости от степени определенности санкции правовых норм делят
ся на абсолютно-определенные и относительно-определенные.

В свою очередь, относительно-определенные санкции классифицируются 
на относительно-определенные, с указанием на минимальный и максималь
ный размер (предел) меры государственного принуждения, и относительно- 
определенные, с указанием только на максимальный размер (предел) меры 
государственного принуждения.

Абсолютно-определенные санкции точно указывают меру государствен
ного воздействия, которая должна быть применена в случае нарушения дан
ной нормы.

Относительно-определенные санкции устанавливают низший и высший 
или только высший пределы меры государственного принуждения, приме
няемой к правонарушителю.

В зависимости от количества видов мер государственного принуждения, 
которые могут применяться, санкции бывают альтернативными и безальтер
нативными.

Альтернативная санкция оставляет у правоприменителя выбор из не
скольких видов мер государственного принуждения, указанных в санкции, а 
безальтернативная санкция указывает только на единственно возможную ме
ру государственного принуждения.

Способы изложения норм права
Норма права и статья нормативного акта не тождественны, нередко они 

могут не совпадать.
Норма права -  это правило поведения, состоящее из гипотезы, диспози

ции и санкции, а статья нормативного правового акта -  форма выражения го
сударственной воли, форма изложения мысли законодателя.

По способу изложения нормы права в статье нормативного акта можно 
определить три варианта соотношения нормы и статьи:

1) прямой способ изложения нормы, когда норма права непосредственно 
(текстуально) излагается в статье нормативного акта;

2) отсылочный способ изложения нормы права имеет место тогда, когда 
статья нормативного акта, не раскрывая вопроса по существу, отсылает к дру
гой конкретной статье, в которой содержится часть нормы права.

Отсылочный способ позволяет избежать большого и ненужного числа по
вторений, скоординировать нормы между собой и сделать текст закона крат
ким и лаконичным;

3) бланкетный способ изложения имеет место тогда, когда статья отсыла
ет не к конкретной статье, а к законодательству вообще.

Достоинство этого способа в том, что сама норма может не меняться дол
гое время, тогда как само законодательство, к которому она отсылает, может 
изменяться.
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Контрольные вопросы и задания

1. Что такое норма права, и каковы ее характерные особенности?
2. На какие две большие группы подразделяются нормы права на основе 

их социального назначения и роли в правовой системе?
3. Чем характеризуются исходные (учредительные, отправные) нормы 

права, и в чем их главный признак?
4. Дополните фразу: «Исходные нормы не являются правилами поведения 

субъектов права в конкретной ситуации, а содержат определенные положе
ния, обеспечивающие ...».

5. Какова роль норм-принципов в разрешении правовых коллизий и про
белов в действующем законодательстве, а также в законодательном развитии 
и совершенствовании той или иной отрасли права?

6. В чем состоит основное отличие норм-правил поведения от исходных 
норм?

7. Какие существуют виды исходных норм, и каковы их характерные черты?
8. Дополните предложение: «В зависимости от объема регулирования об

щественных отношений нормы классифицируются на ...».
9. Вставьте в предложения недостающие слова:
- «Общие нормы регулируют ... общественных отношений, а специальные 

нормы регулируют ... общественных отношений, существующий в рамках 
родового отношения».

- «Объем правового регулирования предопределяет ... или ... значение 
общих норм».

10. Как следует понимать отраслевое и межотраслевое значение общих 
норм? В качестве примера используйте статью 51 Конституции РФ, закреп
ляющую право не свидетельствовать против самого себя.

11. Дополните следующие предложения:
- «Специальные нормы регулируют вид родовых отношений, но уже с 

учетом ...» (приведите соответствующий пример из Трудового кодекса).
- «Другим основанием классификации норм права является ... и ..............».
- «В зависимости от предмета правового регулирования (по отраслевой 

принадлежности) нормы права делятся на ...».
-«В рамках этой же классификации различают нормы ... и нормы ... 

права».
12. В чем состоит различие между нормами материального и нормами 

процессуального права?
13. На какие виды позволяет классифицировать нормы права метод пра

вового регулирования?
14. Дайте определение и краткую характеристику императивных, диспо

зитивных, поощрительных и рекомендательных норм.
15. Дополните предложение: «В зависимости от характера предписывае

мых правил поведения нормы права могут быть ..., ... и ...».
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16. Дайте определение и краткую характеристику обязывающих, запре
щающих, управомочивающих норм.

17. Дополните предложение: «Разновидностью управомочивающих мож
но назвать ... нормы, которые устанавливают ... различных государственных 
органов и служащих».

18. Ответьте на вопрос: «Почему деление норм права на обязывающие, 
запрещающие и управомочивающие носит весьма условный характер?»

19. Дополните следующие предложения:
- «Нормы права можно классифицировать и по иным основаниям:  и

 ».
- «По времени действия они могут быть ... и ............... ».
- «В зависимости от юридической силы они подразделяются на ... и ... 

нормы права».
- «В качестве особой разновидности можно выделить нормы, содержа

щиеся в нормативных актах органов ».
- «Федеральные и региональные нормы, в свою очередь, можно подразде

лить на содержащиеся в ... и  ».
20. Дайте определение понятию «структура нормы права».
21. Ответьте на вопрос: «Почему структура нормы права является вопро

сом большой теоретической значимости?»
22. Что представляет собой трехзвенная структура правовой нормы, из ка

ких элементов она состоит? Какой формулой она выражается?
23. Имеет ли место быть трехзвенная структура в дефинитивных и целе

вых нормах, нормах-принципах и нормах-задачах?
24. На какую разновидность правовых норм рассчитана трехзвенная 

структура?
25. Что такое гипотеза как структурный элемент нормы права?
26. Дополните следующие предложения:
- «Устанавливая условия действия, гипотеза одновременно указывает ... 

..., которые попадают в сферу правового регулирования».
- «Гипотезы норм права в зависимости от строения (количества обстоя

тельств) могут быть ... и ..., а разновидностью ... является ... гипотеза».
- «В простой гипотезе сформулировано только ... условие (... юридиче

ский факт), с которым связывается реализация нормы права».
- «В сложной гипотезе указывается ... и л и  , а норма права связывает

свое действие только с  ».
-«В альтернативной гипотезе сформулировано .........., но в отличие от

сложной гипотезы наличие хотя б ы .............. приводит в действие правовую
норму».

- «Точно определенная гипотеза исключительно важна для ......... нормы
права».

- «Без гипотезы правоприменительный орган действовал бы ...».
- «Неточное определение гипотезы влечет за собой ... применения норм, а 

иногда и ... или ... «...» нормы права».
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27. Что такое диспозиция как часть нормы права?
28. Дополните следующие предложения:
- «Диспозиция определяет ... и ..., которые возникают у субъектов право

отношений при наличии указанных в гипотезе юридических фактов».
- «Без диспозиции норма права ...».
- «В зависимости от формы выражения диспозиции подразделяются на ..., 

... и ...».
29. Что такое санкция как часть нормы права?
30. Назовите две разновидности санкций норм права.
31. Дополните следующие предложения:
- «Санкция есть не что иное, как нормативное закрепление............. ».
- «По своему характеру эти меры ... для субъекта, так как предусматри

вают ограничения ..., ...,  или заключаются в психологическом ... субъ
екта».

- «В санкции определяются ... и ... наказания (взыскания,  ответст
венности), которые, в свою очередь, конкретизируются в акте применения 
права».

- «В санкциях определяются меры государственного принуждения, ... по 
своему содержанию».

32. Какие виды уголовного наказания прописаны в уголовном праве?
33. Какие меры административного наказания закреплены в санкциях ад

министративных норм?
34. Что такое санкция-поощрение как структурный элемент нормы права?
35. Дополните следующие предложения:
- «Санкции норм права можно классифицировать на ... по различным ос

нованиям».
- «В зависимости от характера последствий они подразделяются на ... и

. . . » .
- «Отраслевая принадлежность позволяет различать ..., ..., ..., ..., ..., ... и 

  санкции».
- «В зависимости от степени определенности санкции правовых норм де

лятся н а  и  ».
- «В свою очередь, относительно-определенные санкции классифициру

ются н а  , с указанием на минимальный и максимальный размер (предел)
меры государственного принуждения и ......... , с указанием только на макси
мальный размер (предел) меры государственного принуждения».

- «Абсолютно-определенные санкции меру государственного воздей
ствия, которая должна быть применена в случае нарушения данной нормы».

- «Относительно-определенные санкции устанавливают ... и ... или толь
ко ... пределы меры государственного принуждения, применяемой к правона
рушителю».

36. Какие бывают санкции в зависимости от количества видов мер госу
дарственного принуждения, которые могут применяться?
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37. Дополните следующие предложения:
- «Альтернативная санкция оставляет у правоприменителя вы бор..............

мер государственного принуждения, указанных в санкции, а безальтернатив
ная санкция указывает ... н а  меру государственного принуждения».

- «Норма права и статья нормативного акта ..., нередко они м огут ».
- «Норма права -  э т о  , состоящее из ..., ... и ..., а статья нормативно

го правового акта -  форма выражения , форма изложения мысли ...».
38. Какие три варианта соотношения нормы и статьи можно определить 

по способу изложения нормы права в статье нормативного акта?
39. Дополните следующие предложения: «По способу изложения нормы 

права в статье нормативного акта можно определить три варианта соотноше
ния нормы и статьи:

1) ... способ изложения нормы, когда норма права ... (...) излагается в 
статье нормативного акта;

2) ... способ изложения нормы права имеет место тогда, когда статья
нормативного акта , вопроса по существу, ... к  статье, в которой ...
часть нормы права.

... способ позволяет избежать ... и ... числа ..., ... нормы между собой и 
сделать текст закона кратким и лаконичным.

3) ... способ изложения имеет место тогда, когда статья ... не к ... статье, 
а к ... вообще.

Достоинство этого способа в том, что сама норма может .........  долгое
время, тогда к а к  , к которому она ..., может изменяться».

40. Составьте список литературы по вопросу 2.3. («Норма права. Ее виды, 
структура и способы изложения»), используя базу данных научно- 
технической библиотеки СГАУ, а также источники других библиотек, раз
личные Интернет-ресурсы.

2.4. Источники, формы права, виды нормативных актов 
в Российской Федерации

Рассмотрение формы права предполагает уяснение вопроса о том, какими 
способами и где формулируются правовые нормы.

Правовая норма -  это всего лишь правило поведения, т.е. абстракция, не 
существующая сама по себе.

Для того чтобы правило поведения, установленное государственным ор
ганом, выполняло свои функции, оно должно быть выражено в доступной для 
восприятия форме.

Форма выражения правовых норм должна с достоверностью свидетельст
вовать о том, что правило поведения установлено государством или подлежит 
охране со стороны государства. Поэтому функции формы права может вы
полнять не любая форма выражения правовых норм, а только та, которая об
ладает свойством официальности.
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Существуют две основные точки зрения на проблему соотношения поня
тий «источник права» и «форма права»:

- согласно первой, названные понятия являются тождественными;
- согласно второй, понятие «источник права» более широкое, чем понятие 

«форма права».
Источники права -  это обстоятельства, вызывающие появление права, 

его действие. В этом смысле «источник» -  это как бы корень, из которого рас
тет дерево, называемое правом.

Источником права являются:
- объективная реальность, т.е. развивающиеся общественные отношения 

(способ производства, существующие формы собственности, хозяйственные, 
политические, культурные, социальные связи и т.п.),

- воля народа (в основе референдумных норм),
- воля государства (в основе законодательных норм),
- воля граждан (в основе корпоративных и договорных норм).
Форма права -  это то, из чего мы черпаем знания о праве, иначе, это спо

соб формирования, закрепления правовых норм.
В литературе выделяют четыре основных формы права.
I. Правовой обычай (обычное право) -  это исторически сложившееся пра

вило поведения, содержащееся в сознании людей и вошедшее в привычку в 
результате многократного применения, приводящее к правовым последствиям.

Правовой обьиай (обычное право) -  хронологически первая форма права, 
которая господствовала в Древнем мире и в эпоху феодализма. Так, еще в 
древности зародился обычай передавать имущество умершего его родствен
никам.

Однако не всякий обычай становится нормой права. Только если государ
ство согласится с обычаем и станет его защищать, он становится правовым 
обычаем, источником права, формой права.

Правовой обычай используется в ряде современных правовых семей (тра
диционной, религиозной). В российской юридической системе роль правового 
обычая незначительна (например, согласно ст. 5 ГК РФ отдельные имущест
венные отношения могут регулироваться обычаями делового оборота).

Как государство признает обычай источником права? Оно может, напри
мер, для этого принять нормативно-правовой акт, указывающий на необходи
мость применения соответствующих обычаев, а может просто осуществлять 
их защиту в судах.

Так, российские суды при разводе супругов обычно оставляют ребенка с 
матерью, хотя ни в одном нормативном акте такого правила нет. Но так как 
этот обьиай применяется судами, то его можно признать правовым.

II. Юридический (судебный) преиедент (от лат. praecedens -  пред
шествующий) -  это судебное или административное решение по конкретному 
юридическому делу, ставшее образцом для рассмотрения аналогичных дел в 
будущем.

36



Эго более распространенный источник права, чем правовой обычай. Он 
встречался еще в Древнем Риме, господствовал в Средние века. В настоящее 
время играет главную роль в странах, в которых получило развитие так назы
ваемое антло-саксонское, или общее, право: Англии, США, Канаде, Австра
лии, Новой Зеландии и т.д. Во всех этих странах публикуются судебные отче
ты, из которых можно получить информацию о прецедентах.

Прецедент появляется тогда, когда дело требует юридического решения, а 
необходимой нормы в законодательстве нет.

Признание прецедента источником права означает признание у суда пра
вотворческой функции.

III. Нормативный договор -  соглашение между правотворческими субъ
ектами, в результате которого возникает новая норма права (например, Феде
ративный договор РФ 1992 г.).

В современных условиях роль нормативных договоров в России заметно 
увеличивается. Они получают все более широкое распространение в конститу
ционном, трудовом, гражданском, административном и иных отраслях права.

Для того чтобы четче видеть его суть, необходимо отличать нормативный 
договор, с одной стороны, от просто договоров, а с другой стороны, от норма
тивно-правовых актов.

В отличие от просто договоров (договоров-сделок) нормативные догово
ры не носят индивидуально-разового характера.

Если две фирмы заключают ту или иную сделку, они не создают новой 
нормы права (эта норма уже есть в ГК РФ).

Участники, заключающие нормативный договор, создают новое правило 
поведения -  новую норму права, выступая правотворческими субъектами.

В отличие от нормативных актов, принимаемых государственными орга
нами, нормативные договоры выступают результатом соглашения между рав
ноправными субъектами по поводу деятельности, представляющей их общий 
интерес.

IV. Нормативный акт -  это правовой акт, содержащий нормы права и на
правленный на урегулирование определенных общественных отношений.

Нормативный акт -  одна из основных, наиболее распространенных и со
вершенных форм современного континентального права (Германия, Франция, 
Италия, Россия и т.п.).

Нормативные акты создаются в основном государственными органами, 
имеющими право принимать нормативные решения по тем вопросам, которые 
переданы им для разрешения. При этом они выражают волю государства. От
сюда проистекает их властность, официальность, авторитарность, обязатель
ность.

Нормативные акты характеризуются следующими признаками.
Во-первых, они имеют правотворческий характер: в них нормы права ус

танавливаются, либо изменяются, либо отменяются.
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Во-вторых, нормативные акты должны издаваться только в пределах ком
петенции правотворческого органа, иначе по одному и тому же вопросу в го
сударстве будет существовать несколько нормативных решений, между кото
рыми возможны противоречия.

В-третьих, нормативные акты всегда облекаются в документальную фор
му и должны иметь следующие реквизиты:

- вид нормативного акта,
- его наименование,
- орган, его принявший,
- дату, место принятия акта,
- номер.
В-четвертых, каждый нормативный акт должен соответствовать Консти

туции РФ и не противоречить тем нормативным актам, которые имеют по 
сравнению с ними большую юридическую силу.

В-пятых, все нормативные акты обязательно подлежат доведению до све
дения граждан и организаций, т.е. опубликованию, и лишь только после этого 
государство имеет право требовать их неукоснительного исполнения, исходя 
из презумпции знания закона, и налагать санкции.

Требования, предъявляемые к нормативным актам:
1. Чтобы иметь большую регулирующую силу, нормативные акты долж

ны быть качественными.
Эго возможно при условии, если они будут не плодом фантазии, а будут 

отражать объективную реальность.
2. Нормативные акты должны иметь структуру, а не представлять хаотич

ный набор нормативных положений.
3. Нормативные акты должны быть доступными для понимания гражда

нами.
Нормативные акты должны излагаться простым, ясным языком, отличать

ся строгостью стиля, соответствовать законам формальной логики, а также не 
носить слишком абстрактного характера, но одновременно и не увязать в де
талях. В них не должно быть сложных юридических терминов.

Виды нормативных актов.
Нормативные акты в зависимости от их юридической силы делятся на за

коны и подзаконные акты.
Это основное деление нормативных актов в российском праве.
Используется также термин «законодательство». В это понятие входят все 

нормативные акты, изданные федеральными и региональными органами госу
дарства в рамках той или иной отрасли права (например, трудовое, семейное 
законодательство и т.д.).

Классификация законов может проводиться по различным основаниям:
- по субъектам законотворчества (принятые в результате референдума или 

законодательным органом);
- по предмету правового регулирования (административные, гражданские, 

уголовные и т.п.);
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- по характеру (материальные и процессуальные);
- по сроку действия (постоянные законы и временные);
- по сферам действия (общефедеральные и региональные);
- по степени систематизации (обычные и кодифицированные -  НК РФ, УК 

РФ, ГК РФ и т.п.);
- по содержанию (экономические, бюджетно-налоговые, социальные, по

литические и т.д.);
- по юридической силе (конституционные и текущие) и иные законы.
Перечислим и кратко охарактеризуем основные виды нормативных актов.
Законы -  это нормативные акты, принятые в особом порядке органами за

конодательной власти, регулирующие важнейшие общественные отношения и 
обладающие высшей юридической силой.

Среди законов выделяют конституционные и текущие (обычные).
Конституционные законы -  это сами конституции и законы, которыми в 

них вносятся изменения и дополнения или которые прямо предусмотрены 
конституцией.

Например, Закон о выборах Президента, Закон о выборах в Государствен
ную Думу, Закон о судебной системе и др. Такие вопросы в общих чертах 
урегулированы в Конституции, однако в конституционных законах они полу
чают дальнейшее развитие и детализацию.

Конституционные законы не должны противоречить Конституции РФ.
Все иные законы -  текущие законы, принимаемые для урегулирования 

всех остальных важных вопросов жизни общества.
Например, Закон об акционерных обществах, Гражданский кодекс, Уго

ловный кодекс и др.
Текущие законы также не должны противоречить Конституции РФ и фе

деральным конституционным законам.
Разновидность текущих законов -  кодексы, которые представляют собой 

сложные систематизированные акты.
Как правило, в кодексе в определенном порядке располагаются все или 

самые главные нормы какой-нибудь отрасли права.
Так, в Уголовном кодексе собраны все нормы о преступлении и наказа

нии, в Гражданском кодексе -  самые важные нормы, регулирующие имуще
ственные отношения.

Кодексы относятся к наиболее высокому уровню законодательства. Как 
правило, кодекс состоит из двух частей: общей и особенной.

В общей части собраны нормы, имеющие значение для применения лю
бой нормы, которая излагается в особенной части, т.е. для любого отношения, 
регулируемого кодексом.

Так, в Уголовном кодексе в Общей части содержатся нормы о возрасте, с 
которого наступает уголовная ответственность, понятие преступления, пере
чень наказаний, основные правила их применения. В Особенной же части из
лагаются конкретные деяния и наказания за них.
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Законодательный процесс. В России законы принимаются Государствен
ной Думой, одобряются Советом Федерации и подписываются Президентом.

Такой поэтапный порядок вступления законов в силу необходим для того, 
чтобы исключить создание непродуманных, а то и ошибочных законов, ре
шить вопрос о наличии необходимых для его реализации финансовых 
средств, не допустить противоречий в правовой системе.

Законодательный (законотворческий) процесс проходит в своем развитии 
несколько стадий.

1. Законодательная инициатива. Эго право определенных органов и долж
ностных лиц ставить вопрос об издании законов и вносить их проекты на рас
смотрение Государственной Думы, порождающее обязанность законодатель
ного органа их рассмотреть.

Таким правом обладают Президент, Совет Федерации, Правительство, за
конодательные органы субъектов Федерации, Конституционный, Верховный 
и Высший Арбитражный суды, а также члены Совета Федерации и депутаты 
Г осударственной Думы.

Государственные органы, общественные организации, отдельные гражда
не, не обладающие правом законодательной инициативы, могут вносить свои 
предложения только через субъекты, которые этим правом обладают.

2. Подготовка законопроектов. Готовить проекты нормативных актов мо
гут различные органы. Чаще применяется отраслевой принцип, который дале
ко не безупречен (проект готовит тот орган, который отвечает за ту или иную 
сферу).

Иногда образуются специальные комиссии по подготовке законопроектов. 
Кроме того, законопроекты могут подготавливаться и на альтернативной ос
нове.

3. Обсуждение законопроекта происходит на заседании законодательного 
органа и открывается докладом представителя субъекта, внесшего законопро
ект на рассмотрение. Затем профильный комитет законодательного органа 
дает свое заключение.

Обсуждение законопроекта происходит на заседании Государственной 
Думы в трех чтениях.

Во время первого чтения обсуждаются лишь основные положения зако
нопроекта.

Во втором чтении в законопроект депутаты вносят поправки.
Третье чтение заключается только в голосовании.
4. Принятие закона осуществляется путем открытого голосования. Голо

сование может быть за проект в целом или постатейное.
Для принятия обычных законов достаточно простого большинства голо

сующих, для конституционных -  двух третей от общего числа депутатов.
Закон в течение двух недель должен быть рассмотрен Советом Федерации 

(который его может одобрить или отклонить), но если рассмотрения не по
следовало, то закон считается принятым.
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В двухнедельный срок после этого закон должен подписать Президент, 
который, в свою очередь, может наложить на него вето.

5. Опубликование закона. Эта стадия -  необходимое условие вступления 
любого нормативного акта в силу, поскольку в противном случае нельзя при
менять санкции за его неисполнение, да и вообще требовать его соблюдения.

Публикуются законы в течение 10 дней после их подписания в «Собрании 
законодательства Российской Федерации» и в «Российской газете». Там же 
публикуются и другие российские нормативные акты.

Подзаконные акты -  это изданные на основе и во исполнение законов ак
ты, содержащие юридические нормы.

Подзаконные акты обладают меньшей юридической силой, чем законы, 
базируются на них, но они имеют большое значение в жизни общества, играя 
вспомогательную и детализирующую роль.

Выделяют следующие виды подзаконных актов, расположенные по ие
рархии.

1. Указы и распоряжения Президента РФ
Они обязательны для исполнения на всей территории страны, не должны 

противоречить Конституции РФ и федеральным законам, подготавливаются в 
пределах президентских полномочий.

Президент, будучи главой государства, принимает акты, которые занима
ют следующее место после законов.

Важная роль отводится указам, во многом благодаря им глава государства 
реализует полномочия и элементы своего правового статуса.

В современный период сфера правового регулирования, охватываемая 
указами, весьма широка.

Нормативные указы издаются обычно в случае пробелов в законодатель
стве.

Распоряжения -  это вторые по значимости (после указов) подзаконные 
акты главы государства. Они обычно принимаются по текущим и процедур
ным вопросам.

Акты Президента РФ публикуются в официальных изданиях.
2. Постановления и распоряжения Правительства РФ
Акты по оперативным и другим текущим вопросам издаются в форме 

распоряжений. Все акты Правительства РФ обязательны для исполнения в 
Российской Федерации.

Особенностью актов Правительства РФ является то, что они могут быть 
приняты лишь на основании и во исполнение законов Российской Федерации, 
а также указов Президента РФ.

3. Приказы, инстуукиии, положения министерств
Эти акты, принимаемые на основе и в соответствии с законами Россий

ской Федерации, указами и распоряжениями Президента РФ, регулируют об
щественные отношения, находящиеся, как правило, в пределах компетенции 
данной исполнительной структуры.
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Однако есть среди них и такие, которые имеют общее значение, выходят 
за рамки конкретного министерства и ведомства, распространяются на широ
кий круг субъектов. Например, акты Министерства финансов, Министерства 
внутренних дел и т.п.

4. Решения и постановления местных органов государственной власти 
(например, областных представительных, законодательных структур Самар
ской областной думы, Астраханского областного Представительного собра
ния и т.п.)

5. Решения, распоряжения, постановления местных органов государст
венного управления (например, областных глав администраций, губернаторов 
и пр.)

6. Нормативные акты мунииипалъных (негосударственных) органов
Эти акты принимаются в пределах компетенции названных структур и 

действуют на территории соответствующих городов, районов, сел, поселков, 
микрорайонов и т.п.

7. Локальные (корпоративные) нормативные акты -  это нормативные 
предписания, принятые на уровне конкретного предприятия, учреждения и 
организации и регулирующие их внутреннюю жизнь (например, правила 
внутреннего трудового распорядка).

Таким образом, законы и подзаконные акты представляют собой две 
большие группы нормативных актов, в свою очередь подразделяющиеся на 
соответствующие виды.

Контрольные вопросы и задания

1. Дополните предложение: «Функции формы права может выполнять не 
любая форма выражения правовых норм, а только та, которая обладает ».

2. Какие существуют две основные точки зрения на проблему соотноше
ния понятий «источник права» и «форма права»?

3. Что такое источник права?
4. Что такое форма права?
5. Какие четыре основные формы права выделяют в юридической литера

туре?
6. Что такое правовой обычай (обычное право)?
7. Что такое юридический (судебный) прецедент?
8. Что такое нормативный договор?
9. Что такое нормативный акт?
10. Какими признаками характеризуются нормативные акты?
11. Назовите требования, предъявляемые к нормативным актам.
12. Дополните следующие предложения:
- «Нормативные акты в зависимости от и х  делятся на ... и  ».
- «Это основное деление нормативных актов в российском праве. Исполь

зуется также термин «...».
13. Что входит в понятие «законодательство»?
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14. Дополните предложение: «Классификация законов может проводиться 
по различным основаниям:
- п о  (принятые в результате референдума или законодательным органом);
- п о ............... (административные, гражданские, уголовные и т.п.);
- по ... (материальные и процессуальные);
- п о  (постоянные законы и временные);
- п о  (общефедеральные и региональные);
- п о  (обычные и кодифицированные -  НК РФ, УК РФ, ГК РФ и т.п.);
- по ... (экономические, бюджетно-налоговые, социальные, политические и т.д.);
- п о  (конституционные и текущие) и иные законы».

15. Назовите и кратко охарактеризуйте основные виды нормативных актов.
16. Что такое закон?
17. Что такое конституционные законы?
18. Что такое текущие законы?
19. Что такое кодексы?
20. Назовите стадии законодательного процесса и их содержание.
21. Что такое подзаконные акты?
22. Назовите виды подзаконных актов, их характерные черты.
23. Составьте список литературы по вопросу 2.4. («Источники, формы 

права, виды нормативных актов в Российской Федерации»), используя базу 
данных научно-технической библиотеки СГАУ, а также источники других 
библиотек, различные Интернет-ресурсы.

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

Нормативные акты имеют временные, пространственные и субъективные 
пределы своего функционирования.

Действие нормативного акта во времени обусловлено вступлением его 
в силу и утратой силы.

Федеральные конституционные законы, федеральные законы, акты палат 
Федерального Собрания вступают в силу одновременно на всей территории 
РФ по истечении 10 дней после их официального опубликования, если сами
ми законами или актами палат не установлен другой порядок вступления их в 
силу.

Нормативные акты утрачивают свою силу (прекращают действие) на сле
дующих основаниях:

- по истечении срока действия акта, на который он был принят;
- в связи с изданием нового акта, заменившего ранее действующий (кос

венная отмена);
- на основании прямого указания конкретного органа об отмене данного 

акта (прямая отмена).
Действие нормативного акта в пространстве реализуется на основа

нии территориального и экстерриториального принципов.
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Территориальный принцип предполагает действие нормативного акта в 
пределах государственных или административных территориальных границ 
функционирования правотворческого органа, полномочия которого распро
страняются на данной территории.

В зависимости от юридической силы и иных характеристик действие 
нормативных актов может распространяться как на территории всего государ
ства (например, федеральные законы), так и на определенной ее части (на
пример, законы субъектов Российской Федерации).

Под государственной территорией принято понимать:
- сухопутную территорию (часть земной поверхности в пределах государ

ственных границ),
- внутренние и территориальные воды (море шириной 12 морских миль от 

линии наибольшего отлива),
- ее недра,
- воздушное пространство над ними,
- территории посольств,
- гражданские морские и воздушные суда под флагом государства в мо

мент их нахождения в открытом море или воздушном пространстве,
- военные корабли и летательные аппараты, где бы они ни находились.
В федеративных государствах регулирование отношений осуществляется 

на основе приоритета общефедерального законодательства.
Акты общефедеральных органов действуют в пределах территориальных 

границ федерации в целом.
Акты субъектов федерации регулируют отношения в рамках их террито

риальных границ.
Нормативные акты органов местного самоуправления действуют в преде

лах административных границ каждого из этих органов.
Экстерриториальный принцип действия нормативных актов предполагает 

распространение правовых актов какого-либо субъекта правотворчества за 
границы территории его юрисдикции.

Например, при рассмотрении судом определенных внешнеторговых сде
лок по некоторым делам о наследстве допускается использование иностран
ного законодательства.

Кроме того, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
при рассмотрении вещных гражданских споров суд или иной орган, управо
моченный на разрешение возникшего конфликта, должны применять право
вые акты тех государственных органов, на территории которых находится 
оспариваемое имущество.

Действие нормативных актов по кругу лиц  тесно связано с территори
альными пределами функционирования актов.

На основании общего правила нормативные акты должны распростра
няться на всех лиц, которые находятся на территории юрисдикции правотвор
ческого органа (как на граждан данного государства, так и на иностранцев и 
лиц без гражданства).
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На территории Российской Федерации нормативные акты действуют в от
ношении всех ее граждан, государственных органов, общественных организа
ций, иностранцев, лиц без гражданства.

Действие нормативных актов по кругу лиц не ограничивается территори
ей только своей страны: применяется принцип гражданства, согласно которо
му, например, граждане России, где бы они ни находились, обязаны соблю
дать законы Российской Федерации.

Например, если гражданин России совершил преступление на территории 
другого государства, он несет уголовную ответственность по законам Россий
ской Федерации, даже если это деяние не является преступлением в той стра
не, где он его совершил.

Для определения действия налогового законодательства по кругу лиц 
применяется принцип резидентства, согласно которому налоговые резиденты 
независимо от места своего нахождения обязаны соблюдать законодательство 
РФ о налогах и сборах.

Существуют и другие особенности действия нормативных актов по кругу
лиц.

Так, некоторые акты могут иметь значение для всех индивидуальных и 
коллективных субъектов, находящихся на территории юрисдикции право
творческого органа (например, Конституция РФ или УК РФ).

Другие нормативно-правовые акты могут иметь ограниченную значимость 
и адресоваться лишь конкретной категории лиц (студентам, пенсионерам, во
еннослужащим, лицам, проживающим в районах Крайнего Севера, и т.д.).

Свои особенности имеет действие нормативных актов РФ в отношении 
иностранцев и лиц без гражданства:

- им не предоставляются некоторые права и не возлагаются определенные 
обязанности (право избирать и быть избранными в государственные органы, 
обязанность службы и Вооруженных Силах России и т.д.);

- представители иностранных государств (главы государств и прави
тельств, дипломатический персонал, сотрудники посольств и члены их семей) 
наделяются правом дипломатического иммунитета (экстерриториальности).

Вопрос об их уголовной и административной ответственности за правона
рушения, совершенные на территории РФ, решается дипломатическим путем.

Особую категорию адресатов нормативных актов составляют лица с 
двойным гражданством, а также беженцы и перемещенные лица.

Лица с двойным гражданством (бипатриды) становятся адресатами зако
нодательства двух и более государств.

Беженцы, покинув свою страну в силу каких-то чрезвычайных обстоя
тельств (преследование, стихийное бедствие, военные действия), также стано
вятся субъектами правоотношений нескольких государств.

В отличие от них вынужденные переселенцы (перемещенные лица) поки
дают (по разным причинам) не суверенное государство, а какой-либо регион 
данной страны.
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Несмотря на многообразие и своеобразие адресатов нормативно-правовых 
актов, для всех в России в соответствии с Конституцией РФ признается и га
рантируется весь комплекс основополагающих прав и свобод человека со
гласно общепризнанным принципам и нормам международного права.

Контрольные вопросы и задания

1. Дополните предложение: «Нормативные акты имеют ... и ... преде
лы своего функционирования».

2. Чем обусловлено действие нормативного акта во времени?
3. Дополните следующие предложения:
- «Федеральные конституционные законы, федеральные законы, акты па

лат Федерального Собрания вступают в силу одновременно на всей террито
рии РФ по истечении ... дней после их официального опубликования, если 
самими законами или актами палат не установлен вступления их в силу».

- «Нормативные акты утрачивают свою силу (прекращают действие) на
следующих основаниях: п о ................... , на который он был принят; в ... с ...
 , ... ранее ... (косвенная отмена); н а  конкретного органа об ...
... акта (прямая отмена)».

4. На основании каких принципов реализуется действие нормативного ак
та в пространстве?

5. Дополните следующие предложения:
- «Территориальный принцип предполагает действие нормативного акта в 

пределах ... и л и   функционирования , полномочия которого рас
пространяются на данной территории».

- «В зависимости от юридической силы и иных характеристик действие 
нормативных актов может распространяться как н а  (например, феде
ральные законы), так и  (например, законы субъектов.Российской
Федерации)».

6. Что принято понимать под государственной территорией?
7. Дополните следующие предложения: «В федеративных государствах 

регулирование отношений осуществляется на основе приоритета ... законода
тельства.

Акты ... органов действуют в пределах территориальных границ федера
ции в целом.

Акты ... федерации регулируют отношения в рамках их территориальных 
границ.

Нормативные акты   действуют в пределах административных
границ каждого из этих органов».

8. Что такое экстерриториальный принцип действия нормативных актов?
9. Что означает действие нормативных актов по кругу лиц?
10. Дополните следующие предложения:
- «На основании общего правила нормативные акты должны распростра

няться .............. , которые находятся на территории (как н а ......... госу
дарства, так и на ... и л и ц  )».
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- «На территории Российской Федерации нормативные акты действуют в 
отношении.............., ... органов, ... организаций, . . . , .............. ».

11. Что означает принцип гражданства в действии нормативных актов по 
кругу лиц?

12. Что означает принцип резидентства в действии нормативных актов по 
кругу лиц?

13. Дополните следующие предложения:
- «Существуют и другие особенности действия нормативных актов по 

кругу лиц.
Так, некоторые акты могут иметь значение для всех ... и ........ , находя

щихся на территории юрисдикции правотворческого органа (например, Кон
ституция РФ или УК РФ).

Другие нормативно-правовые акты могут иметь .........  и адресоваться
лишь ......... лиц (студентам, пенсионерам, военнослужащим, лицам, прожи
вающим в районах Крайнего Севера, и т.д.)».

- «Свои особенности имеет действие нормативных актов РФ в отношении 
иностранцев и лиц без гражданства:
- и м  права и ................обязанности (право избирать и быть избранны
ми в государственные органы, обязанность службы и Вооруженных Силах 
России и т.д.);
- представители иностранных государств (главы государств и правительств, 
дипломатический персонал, сотрудники посольств и члены их семей) наделя
ются правом ........  (...).

Вопрос об их уголовной и административной ответственности за право
нарушения, совершенные на территории РФ, решается ... путем».

14. Адресатами какого законодательства являются лица с двойным граж
данством (бипатриды), беженцы и вынужденные переселенцы?

15. Составьте список литературы по вопросу 2.5. («Действие норматив
ных актов во времени, в пространстве и по кругу лиц »), используя базу дан
ных научно-технической библиотеки СГАУ, а также источники других биб
лиотек, различные Интернет-ресурсы.

2.6. Система права, ее структура. Предмет и метод правового 
регулирования как основания деления права на отрасли и институты

Правовые нормы, составляющие право, несмотря на их внешнее различие, 
тесно взаимосвязаны и внутренне согласованы между собой. Они образуют 
единую систему.

Система права отражает взаимосвязь между действующими в государст
ве правовыми нормами, а также разделение норм права на относительно само
стоятельные группы (их специализацию).

Рассмотрим элементы системы права, ее структуру.

47



Норма права -  первичный структурный элемент системы права. Это ис
ходящее от государства общеобязательное правило поведения властного ха
рактера.

Норма права самостоятельно регулирует какую-то одну сторону общест
венного отношения, тогда как для правового регламентирования отношения 
часто требуется взаимодействие комплекса норм, например, материальных и 
процессуальных.

Отрасль права -  это упорядоченная совокупность юридических норм, ре
гулирующих какую-либо сферу общественных отношений.

Например, отношения землепользования -  земельное право, имуществен
ные отношения -  гражданское право, управленческие отношения -  админист
ративное право и т.п.

Подотрасль права -  это совокупность норм, регулирующая вид общест
венных отношений, существующий в рамках определенного рода отношений.

Подотрасль регулирует отношения, характеризующиеся своей специфи
кой и определенной видовой обособленностью.

Например, финансовые отношения многообразны, а само финансовое 
право подразделяется на подотрасли налогового, валютного и бюджетного 
права.

Институт права -  это сравнительно небольшая, устойчивая группа пра
вовых норм, регулирующая конкретный вид общественных отношений.

В каждой отрасли права можно выделить множество институтов.
Так, в уголовном праве имеются институты преступлений против жизни, 

здоровья, достоинства личности, институт преступлений против собственно
сти, институт должностных преступлений и др.

В трудовом праве можно увидеть институты коллективного договора, 
трудового договора, дисциплины труда, материальной ответственности, охра
ны труда и др.

Правовой институт отличается от отрасли права тем, что регулирует не 
всю совокупность общественных отношений, а лишь один конкретный вид, 
тип отношений.

Например, в гражданском праве можно выделить институт права собст
венности, в государственном праве -  институт гражданства и т.д.

Субинститут права -  это совокупность правовых норм, регулирующих 
разновидность общественных отношений.

Далеко не каждый институт права имеет хотя бы один субинститут, но 
можно привести пример, когда таковых несколько.

Институт преступлений против жизни, здоровья, достоинства личности 
делится на субинституты преступлений:

- против жизни (его составляют различные виды убийств),
- против здоровья (здесь сосредоточены нормы, касающиеся различных 

видов телесных повреждений),
- против достоинства личности (клевета, оскорбление).
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В любой системе права выделяется своеобразный базис, на котором осно
вываются другие элементы системы. В роли такого базиса выступает Консти
туционное право России.

Нормы конституционного права обладают наивысшей юридической си
лой, непосредственным действием и оказывают влияние на формирование и 
развитие всей системы права.

В системе права, помимо его основы, выделяют еще и профилирующие 
отрасли, к которым относят: конституционное право (это и основа, и одно
временно профилирующая отрасль), административное право, гражданское 
право, уголовное право.

Таким профилирующим отраслям, как уголовное и гражданское, сопутст
вуют соответствующие процессуальные отрасли: уголовно-процессуальное и 
гражданско-процессуальное.

Конституционно-процессуальное и административно-процессуальное 
право находятся в стадии формирования, и их рассматривают как соответст
вующие подотрасли.

Вторую группу отраслей составляют специальные, которые максимально 
учитывают специфику тех или иных общественных отношений, а их появле
ние было обусловлено объективными процессами отраслевой специализации.

К таким отраслям права относятся: трудовое право, семейное право, уго
ловно-исполнительное право, финансовое право, право социального обеспе
чения, земельное право и экологическое право.

Деление системы права на отрасли, подотрасли, правовые институты, 
субинституты не является единственным.

Так, в системе права выделяются два блока: процессуальное право и ма
териальное право.

Соответственно нормы материального права определяют права и обязан
ности участников общественных отношений, а нормы процессуального права -  
сам порядок реализации прав и обязанностей.

Если сопоставлять материальное и процессуальное право с существую
щими отраслями права, то одни отрасли можно отнести к материальным, дру
гие -  к процессуальным, а некоторые, как, например, финансовое и уголовно
исполнительное право, представляют «симбиоз» материальных и процессу
альных норм.

В структуре права юридические нормы можно подразделить на две 
большие группы: частное и публичное право.

Частное право -  это упорядоченная совокупность юридических норм, 
охраняющих и регулирующих отношения частных лиц.

Публичное право образуют нормы, закрепляющие порядок деятельности 
органов государственной власти и управления.

Если частное право -  область свободы и частной инициативы, то публич
ное -  сфера власти и подчинения.
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Здесь следует заметить, что не существует абсолютно публичных или аб
солютно частных отраслей права.

В любой отрасли права, относящейся к частно-правовому блоку, сущест
вуют отдельные элементы и механизмы, основанные на методе власти и под
чинения и выражающие интересы не отдельных субъектов, а всего общества в 
целом и государственные интересы.

Например, в семейном праве есть институт лишения и ограничения роди
тельских прав, взыскания алиментов. В трудовом праве институт дисципли
нарной ответственности, да и вся дисциплина труда основывается на импера
тивном методе правового регулирования, который разумно сочетается с по
ощрительным методом.

Существуют следующие критерии, в зависимости от которых те или иные 
нормы права относят к частному либо публичному праву:

1) интерес (если частное право призвано регулировать личные интересы, 
то публичное -  общественные, государственные);

2) предмет правового регулирования (если частному праву свойственны 
нормы, регулирующие имущественные отношения, то публичному -  неиму
щественные);

3) метод правового регулирования (если в частном праве господствует 
метод координации, то в публичном -  субординации);

4) субъектный состав (если частное право регулирует отношения част
ных лиц между собой, то публичное право -  частных лиц с государством, ли
бо государственных органов между собой).

В настоящее время в правовой системе России все больше утверждаются 
такие институты частного права, как право наследуемого пожизненного вла
дения, интеллектуальной собственности, частной собственности, возмещения 
морального ущерба и др.

Выделение частного и публичного права имеет достаточно условный ха
рактер и ориентировано, прежде всего, на определение места и роли частного 
права в общем механизме правового регулирования.

Нормы частного права, закрепляя права и обязанности человека, обеспе
чиваются соответствующим механизмом принуждения к соблюдению прав и 
обязанностей, однако, в отличие от публичного права, применение принужде
ния зависит от волеизъявления потерпевшей стороны.

Для деления системы права на отрасли и институты используют два кри
терия: предмет и метод правового регулирования.

Если предмет отвечает на вопрос, что регулирует право, то метод -  как 
регулирует. Если предмет является материальным критерием, то метод -  
формальным.

Под предметом понимается то, что регулирует право, т.е. определенные 
виды общественных отношений, которые объективно нуждаются в правовой 
регламентации.
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Общественные отношения выступают в качестве главного объективного 
критерия деления права на отрасли и институты.

Некоторые разновидности общественных отношений могут регулировать
ся двумя, а иногда и более отраслями права.

Так, имущественные отношения регулируются гражданским и финансо
вым правом, а некоторые их разновидности еще и административным.

Уголовное право может вторгаться в сферу имущественных отношений, 
когда виновному лицу назначается наказание в виде штрафа и он исполняется 
принудительно.

Становится очевидно, что одного критерия для деления права на отрасли 
и институты явно недостаточно, поэтому в науке существует и второй крите
рий -  метод правового регулирования.

Метод правового регулирования -  это совокупность приемов, способов 
юридического воздействия на поведение субъектов общественных отношений.

Основные характеристики метода правового регулирования включают:
- основания возникновения прав и обязанностей сторон регулируемого 

отношения;
- способы взаимосвязи прав и обязанностей участников правоотношений;
- характер юридических средств обеспечения прав и обязанностей в пра

воотношении (особенности санкций, юридических процедур и т.п.).
На основе указанных характеристик выделяют следующие методы право

вого регулирования: императивный, диспозитивный, поощрительный, реко
мендательный.

Императивный метод правового регулирования характеризуется:
- неравноправием сторон,
- отношениями власти и подчинения, когда один субъект должен строго 

следовать предписаниям, указанным в правовых нормах, и подчиняться тре
бованиям, исходящим от другого субъекта правоотношения.

Правоотношения, основанные на императивном методе правового регу
лирования, возникают помимо воли одной из сторон, вне зависимости от ее 
желания.

К примеру, уголовно-процессуальное правоотношение возникает по фак
ту обнаружения преступления и не зависит от волеизъявления преступника.

На императивном методе основано конституционное право, уголовное 
право, уголовно-процессуальное и некоторые другие отрасли права.

Сказанное не означает, что в этих отраслях права существует только им
перативный метод правового регулирования, а лишь подчеркивается его пре
обладающее значение.

Например, на отдельных элементах диспозитивного метода в уголовном 
праве основан институт необходимой обороны.

Так, все граждане без исключения наделены правом на необходимую обо
рону, которую могут реализовать в случае общественно опасного посягатель
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ства, а могут и избежать нападения, т.е. не причинять вреда преступнику. 
Иными словами, можешь обороняться, а можешь и убежать, но в любом слу
чае действия будут являться правомерными.

В уголовно-процессуальном праве существуют отдельные элементы дис- 
позитивности, например, дела частного обвинения (о клевете, оскорблении и 
некоторые другие) возбуждаются по жалобе потерпевшего и прекращаются 
примирением сторон.

Диспозитивный метод правового регулирования характеризуется: равно
правием сторон и предоставляет субъектам возможность в пределах закона 
урегулировать отношения по своему усмотрению.

Диспозитивный метод основан на дозволениях, но дозволения нельзя по
нимать как вседозволенность и возможность поступать любым образом.

Суть диспозитивного метода заключается в предоставлении субъектам 
права самим договориться о взаимных правах и обязанностях, по своему ус
мотрению вступать в правовые отношения.

Если они договорились о правах и обязанностях, то обязаны следовать ус
тановленным предписаниям, а их нарушение влечет применение мер государ
ственного принуждения.

Характерной чертой диспозитивного метода является и возможность (в 
пределах закона) договориться о мерах ответственности в случаях нарушения 
обязательства.

Например, в гражданском праве существуют договорная и законная неус
тойка.

Диспозитивный метод характерен для гражданского права, семейного 
права, большей части институтов трудового права.

Для этих отраслей права он выступает в качестве основного метода, а в 
меньшей степени им свойственен императивный метод правового регулиро
вания, который является для них дополнительным.

Поощрительный метод правового регулирования основан на предостав
лении субъектам дополнительных благ (поощрений) и действует при помощи 
особой разновидности правовых норм -  поощрительных, в структуре которых 
содержится санкция-поощрение, а диспозиции этих норм в мягкой форме 
предписывают желаемый для общества вариант поведения.

Его можно охарактеризовать как метод вознаграждения за определенное 
заслуженное поведение.

В уголовно-исполнительном праве поощрительный метод сочетается с 
императивным методом.

Например, правомерное поведение осужденных влечет смягчение режима 
и условий отбывания наказания (их переводят на более мягкий режим, им 
предоставляются дополнительные свидания, передачи и т.п.), а несоблюдение 
норм уголовно-исполнительного права приводит к ужесточению порядка и 
условий отбывания наказания.

Поощрительный метод широко представлен в трудовом праве, и практиче
ски любые отрасли права в своей структуре содержат поощрительные нормы.
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Рекомендательный метод -  метод совета: поступать так, как это жела
тельно для общества и государства. Схож с диспозитивным методом.

Рекомендательный метод предлагает субъекту самостоятельно определить 
желательный вариант поведения с учетом различных условий и возможно
стей.

Контрольные вопросы и задания

1. Что такое система права?
2. Назовите элементы системы права, составляющие ее структуру.
3. Что такое норма права как структурный элемент системы права?
4. Что самостоятельно регулирует норма права?
5. Что такое отрасль права, что она регулирует?
6. Что такое подотрасль права, что она регулирует?
7. Что такое институт права, что он регулирует?
8. Чем отличается правовой институт от отрасли права?
9. Что такое субинститут права, что он регулирует?
10. Дополните предложение: «Далеко не каждый институт права имеет 

хотя бы один ..., но можно привести пример, когда таковых несколько».
11. На какие субинституты делится институт преступлений?
12. Дополните следующие предложения:
- «В любой системе права выделяется своеобразный базис, на котором ос

новываются другие элементы системы. В роли такого базиса выступает ... 
 ».

- «Нормы .........  обладают наивысшей юридической силой, непосредст
венным действием и оказывают влияние на формирование и развитие всей 
системы права».

- «В системе права, помимо его основы, выделяют еще и профилирующие 
отрасли, к которым относят: ........  (это и основа, и одновременно профили
рующая отрасль), ... право, ... право, ... право».

- «Таким профилирующим отраслям, как уголовное и гражданское, сопут
ствуют соответствующие ... отрасли: ....... и ...-...».

- «Конституционно-процессуальное и административно-процессуальное 
право находятся в стадии ..., и их рассматривают как соответствующие ...».

- «Вторую группу отраслей составляют специальные отрасли, которые 
максимально учитывают ... тех или иных общественных отношений, а их по
явление было обусловлено объективными процессами отраслевой ....

К таким отраслям права относятся: ... право, ... право, ....... право,
... право, право , ... право и ... право».

13. Какие два блока выделяют в системе права?
14. Дополните следующие предложения:
- «Нормы материального права определяют ... и ... участников общест

венных отношений, а нормы процессуального права - ............... прав и обязан
ностей».
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- «Если сопоставлять материальное и процессуальное право с сущест
вующими отраслями права, то одни отрасли можно ... к ..., другие -  к ..., а 
некоторые, как, например, финансовое и уголовно-исполнительное право, 
представляют «...» ... и ... норм».

- «В структуре права юридические нормы можно подразделить на две 
большие группы: ... и ... право».

15. Что такое частное право?
16. Что такое публичное право?
17. Дополните следующие предложения:
- «Если частное право -  область ... и  , то публичное -  сфера ... и ...».
- «Следует заметить, что не существует и л и  отраслей права».
- «В любой отрасли права, относящейся к частно-правовому блоку, суще

ствуют  и ..., основанные на методе ... и ... и выражающие интересы не
отдельных субъектов, а всего общества в целом и государственные интересы».

- «Например, в семейном праве есть институт лишения и ограничения ... 
...,  В трудовом праве институт , да и вся дисциплина труда осно
вывается на ... методе правового регулирования, который разумно сочетается 
с ... методом».

18. Какие существуют критерии, в зависимости от которых те или иные 
нормы права относятся к частному либо публичному праву?

19. Дополните следующие предложения:
- «Существуют следующие критерии, в зависимости от которых те или 

иные нормы права относят к частному либо публичному праву:
1) ... (если частное право призвано регулировать ......... , то публичное -

• • • ) ;

2 ) .................  (если частному праву свойственны нормы, регулирующие
имущественные отношения, то публичному -  ...);

3 ) ..............  (если в частном праве господствует метод координации, то в
публичном -  ...);

4 ) .......... (если частное право регулирует отношения частных лиц между
собой, то публичное право -  частных лиц с ..., либо государственных органов 
 )» •

- «В настоящее время в правовой системе России все больше утверждают
ся такие институты частного права, как право наследуемого ... владения, ... 
собственности, частной ..., возмещения ... ущерба и др.».

- «Выделение частного и публичного права имеет достаточно условный 
характер и ориентировано, прежде всего, на определение ... и ... частного 
права в  правового регулирования».

- «Нормы частного права, закрепляя права и обязанности человека, обес
печиваются соответствующим механизмом ... к ... прав и обязанностей, одна
ко, в отличие от публичного права, применение ... зависит от ... потерпевшей 
стороны».
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20. Какие два критерия используют для деления системы права на отрасли 
и институты?

21. Дополните следующие предложения:
- «Если предмет отвечает на вопрос, что ... право, то метод -  как ...».
- «Если предмет является ... критерием, то метод -  ...».
22. Что понимается под предметом правового регулирования?
23. Какие отношения выступают в качестве главного объективного крите

рия деления права на отрасли и институты?
24. Дополните следующие предложения: «Некоторые разновидности об

щественных отношений могут регулироваться ..., а иногда и ... отраслями 
права.

Так, имущественные отношения регулируются ... и ... правом, а некото
рые их разновидности еще и административным.

Уголовное право может вторгаться в сферу ... отношений, когда виновно
му лицу назначается наказание в виде ... и он исполняется принудительно».

25. Что такое метод правового регулирования?
26. Что включают в себя основные характеристики метода правового ре

гулирования?
27. Дополните следующее предложение: «Основные характеристики ме

тода правового регулирования включают:
- ... возникновения прав и обязанностей сторон регулируемого отношения;
- ... взаимосвязи прав и обязанностей участников правоотношений;
- ... юридических средств обеспечения прав и обязанностей в правоотно

шении (особенности санкций, юридических процедур и т.п.)».
28. Назовите методы правового регулирования.
29. Чем характеризуется императивный метод правового регулирования?
30. Дополните следующие предложения:
- «Императивный метод правового регулирования характеризуется: ... 

сторон, отношениями ... и ..., когда один субъект должен строго следовать 
..., указанным в правовых нормах, и ... требованиям, исходящим от другого 
субъекта правоотношения».

- «Правоотношения, основанные на императивном методе правового регу
лирования, возникают помимо ... одной из сторон, вне зависимости от ее ...».

- «К примеру, уголовно-процессуальное правоотношение возникает по 
факту обнаружения преступления и не зависит от ... преступника».

31. На каком методе правового регулирования основаны конституционное 
право, уголовное право, уголовно-процессуальное право?

32. На императивном методе основаны конституционное право, уголовное 
право, уголовно-процессуальное и некоторые другие отрасли права. Вопрос: 
«Означает ли вышесказанное, что в этих отраслях существует только импера
тивный метод правового регулирования?» Приведите пример, когда в уголов
ном праве применяется и другой метод правового регулирования.
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33. Дополните следующие предложения:
- «На отдельных элементах ... метода в уголовном праве основан инсти

тут ... обороны».
- «В уголовно-процессуальном праве существуют отдельные элементы ..., 

например, дела частного обвинения (о ..., ... и некоторые другие) возбужда
ются по жалобе ... и прекращаются ... сторон».

34. Чем характеризуется диспозитивный метод правового регулирования?
35. Дополните следующие предложения:
- «Диспозитивный метод правового регулирования характеризуется: ... 

сторон и предоставляет субъектам ... в пределах закона ... отношения по сво
ему усмотрению».

- «Диспозитивный метод основан на ..., но ... нельзя понимать как ... и 
возможность поступать любым образом».

36. В чем заключается суть диспозитивного метода правового регулиро
вания?

37. Дополните следующие предложения:
- «Суть диспозитивного метода заключается в ... субъектам права самим 

... о взаимных правах и обязанностях, по своему усмотрению ... в правовые 
отношения».

- «Если они ... о правах и обязанностях, т о  установленным предпи
саниям, а их нарушение ... применение мер государственного принуждения».

- «Характерной чертой диспозитивного метода является и возможность (в 
пределах закона) ... о мерах ответственности в случаях нарушения обязатель
ства.

Например, в гражданском праве существуют ... и законная неустойка».
- «Диспозитивный метод характерен для ... права, ... права, большей час

ти институтов ... права».
38. Какой метод правового регулирования выступает в качестве основного 

для гражданского права, семейного права и большей части институтов трудо
вого права, и какой метод им свойственен в меньшей степени, является для 
них дополнительным?

39. На чем основан поощрительный метод правового регулирования? Как 
его можно охарактеризовать?

40. Дополните следующие предложения: «Поощрительный метод право
вого регулирования основан на предоставлении субъектам дополнительных 
... (...) и действует при помощи особой разновидности правовых норм -  ..., в 
структуре которых содержится а диспозиции этих норм в мягкой форме
предписывают желаемый для общества ... поведения.

Его можно охарактеризовать как метод ... за определенное ... поведение».
41. Какой метод правового регулирования сочетается с императивным в 

уголовно-исполнительном праве? Приведите пример такого сочетания мето
дов.
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42. В какой отрасли права широко представлен поощрительный метод?
43. Что собой представляет рекомендательный метод правового регулиро

вания?
44. Составьте список литературы по вопросу 2.6. («Система права, ее 

структура. Предмет и метод правового регулирования как основания деления 
права на отрасли и институты»), используя базу данных научно-технической 
библиотеки СГАУ, а также источники других библиотек, различные Интер
нет-ресурсы.

2.7. Общая характеристика основных отраслей российского права

Для того чтобы дать общую характеристику отраслей права, следует рас
смотреть:

- конкретный предмет,
- доминирующий метод правового регулирования,
- а также указать вид юридической ответственности, существующий в той 

или иной отрасли права.
Конституционное право -  ведущая отрасль всей системы права (ее ба

зис, основа) закрепляет:
- основы конституционного строя страны,
- правового положения личности,
- систему государственных органов власти и местного самоуправления, их 

основные полномочия.
Главным нормативным актом этой отрасли является Конституция Рос

сийской Федерации, обладающая высшей юридической силой и выступаю
щая законом прямого действия.

Доминирующий метод конституционного права -  императивный.
Вид юридической ответственности -  конституционная.
Конституционное право в последние годы получило бурное развитие. В 

его составе начинают просматриваться такие подотрасли, как гуманитарное 
право (основные права и свободы человека), избирательное право, парламент
ское право.

Административное право регулирует общественные отношения, возни
кающие в процессе деятельности исполнительных органов государства.

Основной нормативный акт -  Кодекс РФ об административных право
нарушениях (КоАП).

В составе административного права можно выделить информационное 
право, образовательное право.

Основной метод административного права -  императивный.
Вид юридической ответственности -  административная.
Финансовое право регулирует доходы и расходы государства (источники 

и порядок получения доходов, направления их использования).
Финансовое право имеет в своем составе подотрасли: бюджетное право, 

налоговое право, банковское право, инвестиционное право.
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Основные нормативные акты: Бюджетный кодекс РФ (БК), Налоговый 
кодекс РФ (НК), Закон о банках и банковской деятельности.

Метод финансового права императивный, характеристиками которого 
является неравенство сторон, подчинение одного субъекта другому, запреты и 
позитивные обязывания.

Императивный метод свойственен и другим отраслям права, но в финан
совом праве он имеет свою специфику, выражающуюся в его конкретном со
держании и субъектном составе участников финансовых отношений.

Отношения «власти и подчинения» при регулировании финансовых от
ношений, как правило, не основываются на подчинении «по вертикали».

Властные предписания исходят в большинстве случаев от финансовых ор
ганов, с которыми другие участники финансовых отношений не находятся в 
административной зависимости.

Например, между Центральным банком РФ и негосударственными кре
дитными организациями отсутствует прямое административное подчинение. 
Однако в некоторых случаях между финансовыми органами могут существо
вать и отношения прямого подчинения, например, между вышестоящим и 
нижестоящим налоговыми органами.

Основной метод финансового права -  императивный, но, как и в любой 
отрасли права, существуют отдельные элементы, основанные на иных мето
дах правового регулирования.

Так, в стадии формирования в финансовом праве находится институт по
ощрения, а незначительная часть финансовых отношений может строиться на 
диспозитивном методе правового регулирования, но все эти методы для фи
нансового права вспомогательные (дополнительные).

В последние годы более широкое применение в финансовом праве нашел 
рекомендательный метод, что обусловлено повышением уровня самостоя
тельности субъектов Федерации, органов местного самоуправления, предпри
ятий, организаций и учреждений.

В финансовом праве существует собственный институт юридической от
ветственности -  финансовой.

Финансовая ответственность возникает в связи с юридическим фактом 
финансового правонарушения и выражается в наступлении для субъекта 
имущественных или организационных правоограничений.

Предпринимательское право -  это система норм, регулирующих эконо
мические рыночные отношения, среди которых наиболее значимыми по со
держанию являются корпоративные (внутрифирменные) отношения, а также 
отношения по управлению хозяйственным комплексом.

Если в основе первых лежит принцип автономии, то вторые регулируют 
отношения предпринимателей с органами управления и основаны на началах 
подчиненности.

Основной метод предпринимательского права -  императивный, но, кроме 
него, существуют и отдельные элементы, основанные на иных методах право
вого регулирования.
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Основные нормативные акты: Закон об ограничении монополистиче
ской деятельности, Закон об акционерных обществах и др.

Нормы предпринимательского права охраняются от их нарушения норма
ми административного, уголовного и финансового права.

Гражданское право -  ведущая, базовая отрасль системы права. Оно ре
гулирует разнообразные имущественные и связанные с ними неимуществен
ные отношения, основанные на равенстве, автономии субъектов и имущест
венной самостоятельности их участников.

Следует иметь в виду, что не все имущественные отношения регулируют
ся гражданским правом, а только такие, в которых стороны юридически рав
ны, например, продавец -  покупатель; арендодатель -  арендатор; кредитор -  
должник.

Главный метод гражданского права -  диспозитивный.
Вид юридической ответственности -  гражданско-правовая.
Основной нормативный акт -  Гражданский кодекс РФ  (ГК РФ).
Гражданское право имеет подотрасли: авторское право, изобретательское 

право, патентное право, наследственное право, торговое право и т.д.
Некоторые ученые склонны считать их самостоятельными отраслями права.
Семейное право регулирует группу общественных отношений, имеющих 

семейно-правовой характер:
- порядок и условия заключения брака;
- права и обязанности лиц, вступающих в брак;
- порядок и условия прекращения брака;
- личные неимущественные и имущественные отношения между членами 

семьи, другими родственниками, а также между бывшими членами семьи;
- формы и порядок устройства детей, оставшихся без попечения родителей.
Основной нормативный акт -  Семейный кодекс РФ  (СК РФ).
Ведущий метод -  диспозитивный.
Семейное право не имеет самостоятельного института ответственности. 

Нормы семейного права защищены нормами гражданского, уголовного и ад
министративного права.

Трудовое право -  отрасль права, регулирующая труд работников на 
предприятиях, в учреждениях и организациях.

Трудовое право регламентирует отношения:
- рабочих и служащих с работодателем по поводу непосредственного 

применения их труда;
- администрации с трудовым коллективом по поводу участия работников 

в управлении производством;
- установления условий труда;
- рассмотрения трудовых споров и охраны труда.
В трудовом праве сочетаются диспозитивный, императивный и поощ

рительный методы правового регулирования.
Основной нормативный акт -  Трудовой кодекс РФ  (ТК РФ).
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В трудовом праве существуют два вида юридической ответственности: 
дисциплинарная к материальная.

Уголовное право -  система норм, которые устанавливают, какие деяния 
являются общественно опасными, т.е. преступлениями, и какое наказание за 
их совершение применяется.

Основной нормативный акт -  Уголовный кодекс РФ  (УК РФ).
Уголовное право использует императивный метод правового регулиро

вания, основанный на запрещении тех или иных действий или возложении 
обязанности совершать определенные действия.

Уголовное право называют еще и отраслью уголовной ответственности.
Конечно, уголовное право регулирует уголовную ответственность, но 

сводить все уголовное право к институту уголовной ответственности не со
всем верно.

В уголовном праве существует институт обстоятельств, исключающих 
преступность деяния, принудительных мер медицинского характера и т.д., 
которые с уголовной ответственностью связаны, но ею не являются.

Уголовно-исполнительное право -  это отрасль права, регулирующая 
отношения, возникающие в связи с исполнением всех видов наказаний и иных 
мер уголовно-правового характера.

Уголовно-исполнительные отношения в определенной степени производ- 
ны от уголовно-правовых отношений, так как первые не могут возникнуть без 
последних.

Уголовно-исполнительное право устанавливает сам порядок и условия от
бывания наказаний, определяет правовой статус осужденных и органов, ис
полняющих наказания, регламентирует применение средств исправления и т.д.

Основной метод уголовно-исполнительного права -  императивный, ко
торый в процессе исполнения наказания активно сочетается с поощритель
ным методом правового регулирования, а стимулирование правопослушного 
поведения выступает одним из принципов уголовно-исполнительного права 
(ст. 8 УИК РФ).

Основной нормативный акт -  Уголовно-исполнительный кодекс РФ 
(УИК РФ).

Вид ответственности -  дисциплинарная ответственность осужденных 
(уголовно-исполнительная) .

Уголовно-процессуальное право -  это совокупность юридических норм, 
определяющих задачи, принципы, круг участников уголовного процесса, их 
права, обязанности и другие положения судопроизводства и регламентирую
щих порядок возбуждения уголовных дел, их расследования и рассмотрения в 
суде.

Уголовно-процессуальное право тесно связано с нормами уголовного 
права, так как в конечном итоге вся деятельность компетентных органов, 
осуществляющих расследование или рассмотрение уголовных дел, направле
на на получение ответа на вопрос, имел ли место в действительности юриди
ческий факт преступления или нет.
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Основополагающий нормативный акт -  Уголовно-процессуальный кодекс 
РФ  (УПК РФ).

Ведущий метод правового регулирования -  императивный.
Вид ответственности -  уголовно-процессуальная.
Гражданско-процессуальное право -  это совокупность юридических 

норм, регулирующих порядок разбирательства и разрешения судом граждан
ских дел.

Основной метод -  императивный.
Основополагающие нормативные акты: Гражданский процессуальный 

кодекс РФ  (ГПК РФ) и Арбитражный процессуальный кодекс РФ  (АПК РФ).
В отличие от уголовно-процессуального права в гражданско- 

процессуальном праве не действует принцип публичности, т.е. иск (жалоба, 
заявление и т.п.) начинают рассматривать только при условии волеизъявления 
одной из сторон.

Тогда как в уголовном процессе, по общему правилу, дело возбуждается 
без наличия жалобы потерпевшего.

В гражданско-процессуальном праве существует самостоятельный вид 
ответственности -  гражданско-процессуальная.

Контрольные вопросы и задания

1. Дополните следующие предложения:
- «Для того чтобы дать общую характеристику отраслей права, следует

рассмотреть конкретный ..., доминирующий ......... регулирования, а также
указать ответственности, существующий в той или иной отрасли права».

- «Конституционное право -  ведущая отрасль всей системы права (ее ба
зис, основа), закрепляет: основы  страны,  личности, систему........
власти и ... самоуправления, их основные ...».

2. Что является главным нормативным актом конституционного права?
3. Какой метод конституционного права является доминирующий?
4. Какой вид юридической ответственности существует в конституцион

ном праве?
5. Какие подотрасли стали просматриваться в конституционном праве в 

последние годы?
6. Какие общественные отношения регулирует административное право?
7. Что является основным нормативным актом административного права?
8. Какие подотрасли можно выделить в административном праве?
9. Какой основной метод административного права?
10. Какой вид юридической ответственности в административном праве?
11. Что регулирует финансовое право?
12. Какие подотрасли в своем составе имеет финансовое право?
13. Назовите основные нормативные акты финансового права.
14. Назовите основной метод финансового права, а также и другие, 

имеющие место в данной отрасли.
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15. Специфика императивного метода в финансовом праве, в чем она вы
ражается?

16. Какой вид юридической ответственности существует в финансовом 
праве?

17. В связи с чем возникает финансовая ответственность, и в чем она вы
ражается?

18. Дайте определение предпринимательского права, назовите его основ
ной метод и основные нормативные акты.

19. Нормами каких отраслей права охраняются нормы предприниматель
ского права от их нарушений?

20. Дайте определение гражданского права, назовите его главный метод и 
основной нормативный акт.

21. Какие подотрасли имеет гражданское право?
22. Какую группу общественных отношений регулирует семейное право?
23. Назовите основной нормативный акт и ведущий метод семейного права.
24. Имеет ли семейное право самостоятельный институт юридической от

ветственности?
25. Нормами каких отраслей права защищены нормы семейного права?
26. Что регулирует трудовое право? Какие отношения оно регламентирует?
27. Какие методы правового регулирования сочетаются в трудовом праве?
28. Назовите основной нормативный акт и виды юридической ответствен

ности, существующие в трудовом праве.
29. Дайте определение уголовного права, назовите его основной норма

тивный акт, метод правового регулирования и вид юридической ответствен
ности.

30. Дополните следующее предложение: «В уголовном праве существует 
институт обстоятельств, ... преступность деяния, институт медицинско
го характера и т.д., которые с уголовной ответственностью ..., но ею ... явля
ются».

31. Дайте определение уголовно-исполнительного права, назовите его ос
новной нормативный акт, методы правового регулирования и вид юридиче
ской ответственности.

32. Дополните следующее предложение: «Уголовно-исполнительные от
ношения в определенной степени производны от ....... отношений, так как
они не могут возникнуть без возникновения и развития ....... отношений».

33. Дайте определение уголовно-процессуального права, назовите его ос
новополагающий нормативный акт, ведущий метод правового регулирования 
и вид юридической ответственности.

34. Дополните следующее предложение: «Уголовно-процессуальное пра
во тесно связано с нормами ... права, так как в конечном итоге вся деятель
ность компетентных органов, осуществляющих ... или ... уголовных дел, на
правлена на получение ответа на вопрос, имел ли место в действительности 
юридический факт ... или ...».
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35. Дайте определение гражданско-процессуального права, назовите его 
основополагающие нормативные акты, основной метод правового регулиро
вания и вид юридической ответственности.

36. Составьте список литературы по вопросу 2.7. («Общая характеристика 
основных отраслей российского права»), используя базу данных научно- 
технической библиотеки СГАУ, а также источники других библиотек, раз
личные Интернет-ресурсы.

2.8. Правоприменительная деятельность. Толкование норм права

Деятельность по применению норм права носит государственно-властный 
характер.

Правоприменительную деятельность осуществляют компетентные госу
дарственные органы (должностные лица), органы исполнительной, судебной 
власти, администрация предприятий, различные инспекции, прокуратура, об
щественные организации, а также органы коммерческих и некоммерческих 
организаций, уполномоченные государством.

Ее содержание выражается в издании на основе норм права индивидуаль
ных правовых предписаний (актов), относящихся к определенным жизненным 
случаям и конкретным лицам.

Применение норм осуществляется в установленном законом порядке.
Основными стадиями правоприменительного процесса являются сле

дующие.
- Установление фактических обстоятельств дела -  отбор и выделение 

фактов, необходимых для правильного решения юридического дела, их тща
тельный анализ и оценка, что достигается путем глубокого и всестороннего 
исследования, выяснения истинности и объективной достоверности.

-Выбор правовой нормы в соответствии с фактическими обстоятель
ствами дела.

В задачу компетентного органа на данной стадии входит уяснение (толко
вание) применяемой нормы, а также устранение пробелов путем применения 
права по аналогии.

На этой стадии правоприменительный орган решает также вопрос, на ос
новании какой нормы должно решаться рассматриваемое дело.

Выбрать норму -  значит дать правовую квалификацию (оценку) обстоя
тельствам дела.

- Вынесение решения компетентным органом и доведение его до заинте
ресованных лиц.

Установление фактических обстоятельств дела, а также выбор и анализ 
правовой нормы подготавливают издание компетентным органом акта приме
нения права (например, приговора суда, приказа должностного лица).

На этом процесс применения нормы права заканчивается и начинается 
реализация акта применения нормы права.
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Акт применения права -  это официальное предписание (веление), пред
ставляющее собой решение по юридическому делу на основе норм права в 
отношении конкретных обстоятельств и определенных лиц (например, приго
вор, приказ, постановление, распоряжение).

Как уже было сказано выше, для объективного и справедливого право
применения необходимо правильное толкование норм права.

Толкование норм права -  это деятельность компетентных государствен
ных органов, общественных организаций и отдельных граждан по осознанию 
ими действительного содержания норм права.

В юридической науке существует определенное терминологическое рас
хождение, как правильно употреблять термин «толкование» -  «толкование 
права» или «толкование норм права». На наш взгляд, здесь нет предмета спо
ра, так как право выражено через нормы, поэтому толкование норм права есть 
внешнее выражение толкования права.

Толкование имеет два направления: уяснение и разъяснение.
Уяснение права -  это выявление содержания правовых предписаний в 

процессе их использования, соблюдения и применения.
Разъяснение права -  это интерпретация смысла и содержания норм права 

компетентными органами и отдельными лицами в целях его правильного по
нимания и применения.

Разъяснение осуществляется тогда, когда в процессе уяснения обнаружи
ваются неясности в содержании.

Таким образом, уясняются все нормы права, а разъясняются лишь те, по 
поводу которых требуются дополнительные замечания в силу неточности 
словесного выражения или неправильного применения норм на практике.

В зависимости от соотношения между текстуальным выражением право
вой нормы («буквой» закона) и ее действительным содержанием («духом» 
закона) толкование норм права может быть:

- адекватным (буквальным) -  полное соответствие содержания текстуаль
ному выражению («дух» и «буква» закона совпадают);

- распространительным -  когда действительное содержание нормы права 
шире ее буквального выражения («дух» закона шире «буквы» закона);

- ограничительным -  когда действительное содержание нормы права уже 
текстуального выражения («дух» закона уже «буквы» закона).

По юридической силе различают официальное и неофициальное толкова
ние.

Официальное дают управомоченные органы государства (Конституцион
ный суд РФ, Верховный суд РФ и другие органы в пределах их компетенции). 
Такое толкование нормы права является обязательным для исполнения.

Неофициальное толкование осуществляют любые лица, общественные 
организации, оно необязательно для исполнения.

Разновидностью этого толкования является доктринальное, или научное, 
толкование, которое осуществляют научные работники или научные учреж
дения.
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Результаты неофициального толкования могут быть учтены официальным 
органом при последующем толковании правовой нормы или при кодифици
ровании законодателем.

По характеру толкования норм права оно может быть:
- нормативным, то есть имеющим значение для всех случаев применения 

данной нормы;
- казуальным, то есть предназначенным для конкретных случаев установ

ления прав и обязанностей субъектов определенного правоотношения.
В юридическом сообществе отсутствует единство взглядов на количество 

способов толкования норм права, однако реально существуют и применяются 
на практике следующие способы:

- грамматический, при котором исходят из выяснения смысла отдельных 
слов, терминов или их словосочетания;

- систематический, при котором осуществляется сопоставление содержа
ния двух или более норм права и установление их места и значения в данном 
нормативном акте, в отрасли права, во всей правовой системе (этот способ 
использует такое свойство права, как его системность);

- исторический, при котором осуществляется сравнение содержания дей
ствующей нормы с содержанием ранее действовавшей и отмененной или из
мененной с введением данной нормы права.

Результатом юридического толкования должна быть ясность, определен
ность в интерпретации нормы.

При этом результаты толкования могут выходить за пределы толкуемой 
нормы, то есть представлять собой конкретизирующее суждение, а не новое 
нормативное положение.

Контрольные вопросы и задания

1. Дополните следующие предложения:
- «Деятельность по применению норм права носит ....... характер».
-«Правоприменительную деятельность осуществляют ......... органы (...

лица), органы ..., ... власти, администрация ..., различные ..., прокуратура, ... 
организации, а также органы коммерческих и ... организаций, ... государст
вом».

- «Содержание правоприменительной деятельности выражается в ... на 
основе норм права индивидуальных (актов), относящихся к определен
ным  и конкретным ...».

2. Назовите основные стадии правоприменительного процесса.
3. Дополните следующие предложения:
- «Основными стадиями правоприменительного процесса являются сле

дующие.
- Установление  дела -  отбор и ... фактов, необходимых для ... ре

шения юридического ..., их тщательный ... и ..., что достигается путем ... и 
всестороннего ..., выяснения ... и ... достоверности.
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- Выбор правовой ... в соответствии с  дела.
В задачу компетентного органа на данной стадии входит ... (...) приме

няемой нормы, а также устранение ... путем применения права по аналогии.
На этой стадии правоприменительный орган решает также вопрос, на ос

новании  должно решаться рассматриваемое дело.
Выбрать норму -  значит д ат ь  (...) обстоятельствам дела.
- Вынесение решения ... органом и ... его до ... лиц.
Установление дела, а также ... и ... правовой ... подготавливают из

дание компетентным органом ... применения ... (например, ... суда, ... долж
ностного лица)».

- «На этом процесс применения нормы права заканчивается и начинается 
реализация акта ... нормы права».

4. Дайте определение понятию «акт применения права».
5. Дополните следующее предложение: «Акт применения права -  это 

официальное ... (...), представляющее собой ... по юридическому ... на осно
ве  в отношении конкретных ... и определенных ... (например, ..., при
каз, ..., распоряжение)».

6. Дайте определение понятию «толкование норм права».
7. Дополните следующее предложение: «Толкование норм права -  это ... 

компетентных государственных органов, общественных организаций и от
дельных граждан по ... и м и  норм права».

8. Какие два направления имеет толкование?
9. Дополните следующие предложения: «Уяснение права -  это выявление 

... правовых предписаний в процессе их использования, соблюдения и приме
нения.

Разъяснение права -  это ... смысла и ... норм права компетентными орга
нами и отдельными лицами в целях его правильного понимания и примене
ния».

10. Когда возникает необходимость разъяснения норм права?
11. Каким может быть толкование норм права в зависимости от соотно

шения между текстуальным выражением правовой нормы и ее действитель
ным содержанием?

12. Дополните следующие предложения: «В зависимости от соотношения 
между текстуальным выражением правовой нормы («буквой» закона) и ее 
действительным содержанием («духом» закона) толкование норм права может 
быть:

- ... (...) -  полное соответствие содержания текстуальному выражению 
(«дух» и «буква» закона совпадают);

- ... -  когда действительное содержание нормы права шире ее буквально
го выражения («дух» закона шире «буквы» закона);

- ... -  когда действительное содержание нормы права уже текстуального 
выражения («дух» закона уже «буквы» закона)».

13. Как различают толкование по юридической силе?
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14. Дополните следующие предложения:
- «Официальное ... дают управомоченные ... государства (Конституцион

ный суд РФ, Верховный суд РФ и другие ... в пределах их...). Такое толкова
ние нормы права является ... для ...».

-«Неофициальное ... осуществляют ... лица, ... организации, оно ... для 
исполнения.

Разновидностью этого толкования является ..., или ..., толкование, кото
рое осуществляют ... работники или ... учреждения.

Результаты неофициального толкования могут быть ... официальным ор
ганом при последующем ... правовой нормы или при ... законодателем».

- «По характеру толкования норм права оно может быть ..., то есть 
имеющим значение для всех случаев применения данной нормы и ..., то есть 
предназначенным для конкретных случаев установления прав и обязанностей 
субъектов определенного правоотношения».

15. Какие способы толкования норм права реально существуют и приме
няются на практике?

16. Дополните следующие предложения: «В юридическом сообществе от
сутствует единство взглядов на количество способов толкования норм права, 
однако реально существуют и применяются на практике следующие способы:

- ..., при котором исходят из выяснения смысла отдельных слов, терминов 
или их словосочетания;

- ..., при котором осуществляется сопоставление содержания двух или 
более норм права и установление их места и значения в данном нормативном 
акте, в отрасли права, во всей правовой системе (этот способ использует такое 
свойство права, как его ...);

- ..., при котором осуществляется сравнение содержания действующей 
нормы с содержанием ранее действовавшей и отмененной или измененной с 
введением данной нормы права.

Результатом юридического толкования должна быть ясность, определен
ность в ... нормы.

При этом результаты толкования могут ... за ... толкуемой нормы, то есть 
представлять собой ... суждение, а не ... нормативное положение».

17. Составьте список литературы по вопросу 2.8. («Правоприменительная 
деятельность. Толкование норм права»), используя базу данных научно- 
технической библиотеки СГАУ, а также источники других библиотек, раз
личные Интернет-ресурсы.
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3. ПРАВО В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНЫХ НОРМ. ПРАВОСОЗНАНИЕ 
И ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА

В обществе действуют самые разнообразные нормы. По своему содержа
нию они подразделяются на социальные (нормы морали, корпоративные 
нормы, нормы-обряды, обычаи) и несоциальные (технико-экономические, 
санитарные и т.д.).

3.1. Понятие и виды социальных норм

Важнейшим средством организации общественных отношений являются 
социальные нормы, которые обеспечивают наиболее гармоничное функцио
нирование общества.

Социальные нормы -  это правила, регулирующие поведение людей в 
общественной жизни. Они характеризуются рядом признаков:

- являются правилами поведения людей, указывают, какими должны быть 
их поступки;

- это правила поведения общего характера, т.е. их требования относятся 
ко многим людям;

- это не только общие, но и обязательные правила поведения людей в об
ществе.

Можно выделить основные виды социальных норм.
Нормы права устанавливаются и охраняются государством от нарушений.
Нормы морали складываются в общественной жизни в соответствии с 

представлениями людей о добре и зле, справедливости, чести, долге человека 
перед обществом.

Нормы деятельности общественных организаций устанавливаются са
мими этими организациями, закрепляются в их уставах, охраняются мерами 
общественного воздействия.

Нормы религии исходят из представлений людей о боге как творце миро
здания и основополагающих началах человеческого общежития.

Нормы обычаев, традиций, ритуалов складываются в процессе историче
ского развития, в результате многократного повторения входят в привычку, бла
годаря которой они и соблюдаются, поддерживаясь общественным мнением.

Социальные нормы действуют не изолированно друг от друга, а в тесном 
взаимодействии, обеспечивая нормальное функционирование общественных 
отношений, здоровые нравственные устои общества и порядок.

Контрольные вопросы и задания

1. Дополните следующее предложение: «В обществе действуют самые 
разнообразные нормы. По своему содержанию они подразделяются на ... 
(нормы морали, корпоративные нормы, нормы-обряды, обычаи) и ... (технико
экономические, санитарные и т.д.)».
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2. Что регулируют социальные нормы, и какими признаками они характе
ризуются?

3. Основные виды социальных норм.
4. Дополните следующие предложения:
- «Социальные нормы -  это ..., регулирующие ... людей в общественной 

жизни. Они характеризуются рядом признаков:
- являются людей, указывают, какими ... быть их ...;
- это ... поведения общего ..., т.е. их требования относятся ко многим ...;
- это не только ..., но и  поведения людей в обществе».

- «Можно выделить основные виды социальных норм.
Нормы ... устанавливаются и охраняются государством от нарушений.
Нормы ... складываются в общественной жизни в соответствии с пред

ставлениями людей о добре и зле, справедливости, чести, долге человека пе
ред обществом.

Нормы деятельности  устанавливаются самими этими ..., закрепля
ются в их ..., охраняются мерами ... воздействия.

Нормы ... исходят из представлений людей о ... как ... мироздания и ос
новополагающих началах человеческого общежития.

Нормы ..., ..., ... складываются в процессе исторического развития, в ре
зультате многократного ... входят в ..., благодаря которой они и соблюдают
ся, поддерживаясь общественным мнением».

- «Социальные нормы действуют не ... друг от друга, а в тесном ..., обес
печивая нормальное функционирование общественных отношений, здоровые 
нравственные устои общества и порядок».

5. Составьте список литературы по вопросу 3.1. («Понятие и виды соци
альных норм»), используя базу данных научно-технической библиотеки 
СГАУ, а также источники других библиотек, различные Интернет-ресурсы.

3.2. Соотношение права и морали

В регулировании общественных отношений право взаимодействует с дру
гими социальными нормами, и прежде всего, с нормами морали (нравствен
ными нормами).

Мораль -  неотъемлемая сторона духовной жизни людей. Эго правила пове
дения, которые устанавливаются в обществе в соответствии с нравственными 
представлениями людей о добре и зле, справедливости и несправедливости, долге, 
чести и охраняются силой общественного мнения или внутренним убеждением.

Мораль и право тесно взаимосвязаны, более того, можно говорить о глу
боком взаимопроникновении права и морали.

Право и мораль, как регуляторы поведения людей, имеют много общих 
черт, но имеют и существенные отличия:

1. Право, как и мораль, принадлежит к области духовной жизни людей, но 
представляет собой совокупность норм (правил поведения), установленных или 
санкционированных государством, зафиксированных в юридических актах.
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Моральные нормы же формируются в процессе утверждения, развития 
нравственных взглядов, идеалов добра, правды, справедливости и т.д. Значи
тельную роль в этом процессе играет религия.

2. В правовых актах выражается государственная воля, характерная для 
того или иного общественного строя.

В моральных нормах выражается общественное мнение.
3. Правовые нормы обязательны для исполнения с момента вступления в 

силу юридического акта (закона, указа и т.д.), в котором они содержатся. Их 
реализация поддерживается в необходимых случаях специальным аппаратом, 
силой государственного принуждения.

В отличие от права, реализация моральных норм не нуждается в органи
зованной принудительной силе. Они используются в силу привычки, внут
ренних побуждений. Внутренний гарант морали -  совесть. Важное значение 
для реализации моральных норм имеет общественная оценка поведения лю
дей.

4. Нормы морали распространяют свое влияние на гораздо более широ
кую сферу отношений, нежели та, которая регулируется правом.

Нормы морали регулируют многие отношения, которые просто не подле
жат правовому регулированию (например, отношения дружбы, любви, това
рищества).

5. Для правовых норм характерна большая, нежели для норм морали, кон
кретность содержания, определенность формулировок.

Моральные требования дают более заметный простор для их толкования, 
чем правовые.

Эффективность действия правовых норм, их исполнение во многом обу
словливается тем, насколько они соответствуют требованиям морали.

Чтобы правовые нормы работали, они, по крайней мере, не должны про
тиворечить правилам морали.

Право, в целом, должно соответствовать моральным взглядам общества. 
Хотя, конечно, возможны случаи противоречия между нормами права и мора
ли. Ведь право и мораль, как бы тесно они не были взаимосвязаны, это два 
своеобразных инструмента социального регулирования, имеющие свою осо
бую ценность.

Право должно способствовать утверждению идеалов добра и справедли
вости в обществе. Некоторые правовые нормы непосредственно закрепляют 
моральные нормы, усиливая их юридическими санкциями.

Контрольные вопросы и задания

1. Дайте определение понятия «мораль».
2. Назовите общие черты и существенные отличия права и морали.
3. Составьте список литературы по вопросу 3.2. («Соотношение права и 

морали»), используя базу данных научно-технической библиотеки СГАУ, а 
также источники других библиотек, различные Интернет-ресурсы.
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3.3. Понятие правосознания, его роль в жизни общества

Существуют различные формы общественного сознания, посредством ко
торых люди воспринимают окружающий мир.

Правосознание представляет собой совокупность идей, взглядов, чувств, 
традиций, переживаний, которые выражают отношение людей к правовым 
явлениям общественной жизни.

В правосознании отражаются лишь те явления, которые составляют пра
вовую сторону жизни общества.

Оно охватывает процесс создания правовых норм, реализацию их требо
ваний в общественной жизни.

Способ отражения явлений общественной жизни выражается посредством 
специальных юридических понятий и категорий.

В структурном отношении правосознание состоит из двух основных эле
ментов: научного правосознания (правовой идеологии) и обыденного право
сознания (правовой психологии).

Правовая идеология -  это система взглядов и представлений, которые в 
теоретической форме отражают правовые явления общественной жизни.

Правовая психология -  это совокупность чувств, привычек, настроений, 
традиций, в которых выражается отношение различных социальных групп, 
коллективов, индивидов к праву, законности, системе правовых учреждений, 
функционирующих в обществе.

Правосознание играет важную роль в совершенствовании и развитии пра
вовой жизни общества.

Оно является необходимым фактором при создании норм права, а также 
важным и необходимым условием точной и полной реализации правовых 
норм.

Правосознание -  важное условие развития законодательства, стабильно
сти правопорядка, реальности прав и свобод.

Совершенное правосознание свидетельствует также о высокой общей и 
правовой культуре личности, делает ее полноценным участником разнообраз
ных правоотношений.

Контрольные вопросы и задания

1. Дайте определение понятия «правосознание».
2. Какова структура правосознания?
3. Дайте определение понятия «правовая идеология».
4. Дайте определение понятия «правовая психология».
5. Роль правосознания в совершенствовании и развитии правовой жизни 

общества?
6. Составьте список литературы по вопросу 3.3. («Понятие правосознания, 

его роль в жизни общества»), используя базу данных научно-технической 
библиотеки СГАУ, а также источники других библиотек, различные Интер
нет-ресурсы.

71



3.4. Правовая культура, ее характерные признаки

Право во многом обусловлено исторически определенным уровнем разви
тия общества в целом, включая и уровень развития культуры.

Понятие «правовая культура» характеризует уровень развития права, за
конодательства, осведомленность о нем в обществе, состояние законности и 
правопорядка.

Важный показатель правовой культуры -  уровень правосознания в об
ществе, т.е. совокупность правовых взглядов и чувств, в которых выражено 
отношение к действующему праву, новые правовые требования, отражающие 
потребности общественного развития, степень осознания необходимости вы
полнения законов.

Правовая культура граждан проявляется:
Во-первых, в знании действующего законодательства, прежде всего в зна

нии конституции, основных прав, свобод и обязанностей.
Во-вторых, правовая культура гражданина проявляется в уважительном 

отношении к праву, предполагает уважение чужих прав, добросовестное ис
полнение своих обязанностей.

В-третьих, правовая культура характеризуется стремлением граждан 
строить свое поведение в соответствии с предписанием юридических норм.

Правовая культура способствует тому, чтобы нормы права выполнялись 
гражданами добросовестно, в силу привычки.

Особое значение имеет уровень правовой культуры должностных лиц, ра
ботников государственного аппарата, которые в силу своих служебных обя
занностей призваны заниматься правоприменительной, правоохранительной 
деятельностью.

Они в первую очередь должны с уважением относиться к закону, правам и 
свободам граждан, быть юридически компетентными в сфере своей деятель
ности.

Государство заинтересовано в высоком уровне правовой культуры, ибо 
это ведет к укреплению правопорядка в обществе, к разрешению различного 
рода конфликтов в общественной и частной жизни цивилизованным путем.

Контрольные вопросы и задания

1. Какие характеристики общества дает понятие «правовая культура»?
2. Что является важным показателем правовой культуры?
3. В чем проявляется правовая культура граждан?
4. Почему государство заинтересовано в высоком уровне правовой куль

туры?
5. Составьте список литературы по вопросу 3.4. («Правовая культура, ее 

характерные признаки»), используя базу данных научно-технической библио
теки СГАУ, а также источники других библиотек, различные Интернет- 
ресурсы.
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4. ПРАВООТНОШЕНИЯ И ИХ УЧАСТНИКИ

4.1. Понятие и структура правоотношения

Каждый человек в течение своей жизни вступает в различные отношения. 
В том случае, если то или иное общественное отношение урегулируется нор
мой права, мы говорим о правоотношении.

Нормы права реализуются при помощи правоотношений.
Таким образом, правоотношение определяется как общественное отно

шение, урегулированное нормой права. Это своего рода правовая связь между 
лицами, которая выражается в их взаимных юридических правах и обязанно
стях.

Правоотношениям присущи характерные черты, отличающие их от дру
гих общественных связей:

а) это связь между лицами, которая возникает на основе норм права, то 
есть правоотношения характеризуются неразрывной связью с правовой нор
мой;

б) связь между лицами (возникшая на основе правовых норм) имеет опре
деленный, конкретизированный характер.

Правоотношение возникает между определенными лицами (субъектами).
Иногда закон четко определяет всех участников правоотношения.
Например, по договору займа в гражданском кодексе определены обе сто

роны -  заимодавец и заемщик; в праве собственности чаще всего определена 
лишь одна сторона правоотношения -  носитель этого права, то есть собствен
ник;

в) субъекты в правоотношении определяют взаимное поведение, свои 
права и обязанности.

Правовые нормы представляют одному лицу право, на другого возлагают 
обязанности, другими словами, праву одной стороны соответствует обязан
ность другой.

Права и обязанности сторон составляют содержание правоотношения;
г) возникшее на основе правовых норм правоотношение поддерживается 

принудительной силой государства в лице его органов.
В норме права, которая предусматривает правоотношение, устанавливает

ся ответственность лиц, нарушающих свои юридические обязанности.
Государство дает гарантию субъекту (носителю права) и обеспечивает ис

полнение обязанностей.
Правоотношение является сложным образованием и имеет определенное 

внутреннее строение.
Элементами правоотношения, его структурными образованиями можно 

назвать:
а) субъектов (участников правоотношения);
б) содержание правоотношения;
в) объект правоотношения.
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Данные элементы представляют собой состав правоотношения. Рассмот
рим каждый элемент более подробно в следующих разделах данной темы.

Контрольные вопросы и задания

1. В каком случае общественное отношение становится правоотношением?
2. Дайте определение понятия «правоотношение».
3. Характерные черты, отличающие правоотношения от других общест

венных связей?
4. Что включается в содержание правоотношения?
5. Внутреннее строение правоотношения, его элементы (структурные об

разования) -  состав?
6. Составьте список литературы по вопросу 4.1. («Понятие и структура 

правоотношения»), используя базу данных научно-технической библиотеки 
СГАУ, а также источники других библиотек, различные Интернет-ресурсы.

4.2. Участники (субъекты) правоотношений. Физические 
и юридические лица, их правоспособность и дееспособность.

Деликтоспособность

Субъектами (участниками) правоотношений могут быть физические и 
юридические лица, общественные организации, органы государства, само 
государство в целом.

Физические лица -  это граждане, лица без гражданства, находящиеся на 
территории определенного государства.

Юридические лица -  это организации (коммерческие и некоммерче
ские), осуществляющие хозяйственную и иную деятельность на основе иму
щества, которое у предприятий имеется. Юридические лица от своего имени 
приобретают и осуществляют имущественные и неимущественные права, не
сут обязанности.

Субъектами правоотношений являются и общественные, религиозные ор
ганизации (объединения), благотворительные и иные фонды, объединения 
юридических лиц (ассоциации, союзы).

Кроме граждан и юридических лиц, особое место занимает государство, 
которое вступает как во внутригосударственные (с субъектами Федерации), 
так и в международные правоотношения.

Для того чтобы быть участниками (субъектами) правоотношений, необхо
димо обладать определенными правовыми свойствами -  правоспособностью 
и дееспособностью.

Правоспособность -  это способность лица иметь юридические права и не
сти обязанности. То есть это способность быть участником правоотношений.

Правоспособность признается в равной мере за всеми гражданами, она 
возникает в момент его рождения и прекращается со смертью.
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У юридических лиц правоспособность (как и дееспособность) возникает с 
момента их образования.

В гражданском праве, помимо правоспособности, существует понятие 
дееспособности. Эго -  способность гражданина своими действиями приобре
тать и осуществлять юридические права, создавать и исполнять обязанности.

Обладать дееспособностью -  значит иметь способность лично совершать 
различные юридические действия.

Признавая за лицом возможность самостоятельно приобретать права, за
кон признает за ним способность осуществлять эти права самостоятельно.

Дееспособность в отличие от правоспособности находится в зависимости 
от возраста.

Дееспособность связана также с психическим состоянием человека: раз
личного рода психические заболевания могут стать причиной признания ду
шевнобольного человека в судебном порядке недееспособным, его права и 
обязанности осуществляют опекуны.

Деликтоспособность -  это способность нести ответственность за свои 
поступки (так, лица от 14 до 18 лет полностью или частично могут отвечать за 
свои поступки, не являясь дееспособными).

Деликтоспособность -  это элемент дееспособности и в определении пра
восубъектности самостоятельно не употребляется.

Деликтоспособностью не обладают недееспособные: малолетние и невме
няемые лица.

Контрольные вопросы и задания

1. Субъекты (участники) правоотношений?
2. Дайте определение понятия «физические лица».
3. Дайте определение понятия «юридические лица».
4. Что такое правоспособность?
5. Что такое дееспособность? Что означает «обладать дееспособностью», 

и от чего зависит возможность ею обладать?
6. Что такое деликтоспособность, ее характерные черты?
7. Составьте список литературы по вопросу 4.2. («Участники (субъекты) 

правоотношений. Физические и юридические лица, их правоспособность и 
дееспособность. Деликтоспособность»), используя базу данных научно- 
технической библиотеки СГАУ, а также источники других библиотек, раз
личные Интернет-ресурсы.

4.3. Содержание и объекты правоотношения

Субъекты правоотношений связаны взаимными правами и обязанностями, 
которые составляют содержание правоотношения.
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Поскольку право в конкретном правоотношении принадлежит конкретно
му, вполне определенному субъекту, это право называют субъективным пра
вом.

Субъективное право одного из участников правоотношения неразрывно 
связано с юридической обязанностью другого субъекта, то есть право одной 
стороны обеспечивается обязанностью другой стороны.

Так, право работника на перерыв для отдыха и питания связано с обязан
ностью администрации предприятия, организации предоставить указанный 
перерыв и обеспечивается ей.

Субъективное право в правоотношении -  это мера возможного поведения, 
то есть субъект -  участник правоотношения -  имеет возможность вести себя 
дозволенным образом.

Субъекту дано право требовать от другого участника правоотношения оп
ределенного поведения, а также возможность обратиться к государству за 
защитой в случае нарушения.

Таким образом, субъективное право можно определить как меру дозво
ленного, возможного поведения участника правоотношения, обеспеченного 
юридической обязанностью другого лица и находящегося под защитой госу
дарства.

Определение субъективного права как меры поведения говорит нам о на
личии определенных рамок, в которых субъект и строит свое дозволенное 
доведение.

Например, лицо имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск, но ко
личество дней отпуска определено законом либо контрактом.

Ю ридическая обязанность -  это второй элемент содержания правоот
ношения и представляет собой меру необходимого, должного поведения уча
стника правоотношения.

Мера должного поведения указывает на то, что субъект обязан совершить 
либо положительные действия, либо воздержаться от совершения каких-либо 
поступков.

Например, не совершать действий, предусмотренных в Уголовном кодек
се Российской Федерации, а в случае совершения претерпеть неблагоприят
ные юридические последствия.

В отличие от субъективного права юридическая обязанность -  это необ
ходимое поведение участника правоотношения.

В большинстве правоотношений субъективному праву одного участника 
соответствует юридическая обязанность другого.

Например, при нарушении правил дорожного движения праву сотрудника 
автоинспекции соответствует обязанность водителя, нарушившего эти правила.

Однако в праве собственности праву собственника соответствует юриди
ческая обязанность неопределенного числа лиц, которые обязаны не мешать 
носителю субъективного права собственности осуществлять свои правомочия.
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Всякое правоотношение характеризуется наличием объекта, то есть теми 
материальными и нематериальными благами, на которые направлены дейст
вия субъектов правоотношения.

Объектами могут быть вещи, деньги, работы, услуги, ценные бумаги, ре
зультаты действий, литературные, музыкальные произведения и т.д.

Следовательно, объектом правоотношений являются материальные блага 
и духовные ценности. Они очень многообразны, более подробно их круг оп
ределен в конкретных отраслях права.

Большое значение вопрос об объекте правоотношений имеет в граждан
ском праве, это вполне понятно, так как данная отрасль регулирует имущест
венные и связанные с ними личные неимущественные отношения.

В государственном праве объект также играет очень существенную роль. 
Среди объектов государственных правоотношений можно выделить, напри
мер, социальные, личные блага.

Контрольные вопросы и задания

1. Что такое субъективное право?
2. Что такое юридическая обязанность?
3. Что включается в понятие «объекты правоотношения»?
4. Составьте список литературы по вопросу 4.3. («Содержание и объекты 

правоотношения»), используя базу данных научно-технической библиотеки 
СГАУ, а также источники других библиотек, различные Интернет-ресурсы.

4.4. Юридические факты

Возникновение, изменение и прекращение правоотношений всегда связа
ны с определенными жизненными обстоятельствами, то есть с определенны
ми юридическими фактами.

Но речь идет не обо всех жизненных обстоятельствах, а лишь о тех, кото
рые предусмотрены в правовых нормах.

Например, договор друзей пойти в театр не интересует государство, по
этому не имеет правового значения, в то время как продажа одного лица дру
гому земельного участка имеет юридическую значимость, так как договор 
купли-продажи урегулирован нормами гражданского права.

Таким образом, под юридическими фактами понимают конкретные 
жизненные обстоятельства, с которыми правовая норма связывает возникно
вение, изменение или прекращение правоотношений.

Например, приказ ректора о зачислении в вуз влечет за собой возникнове
ния правоотношения «студент -  вуз».

Юридические факты влекут изменение правоотношения (приказ руково
дителя предприятия о переводе работника на другую работу или должность), 
а также прекращение (приказ об увольнении работника с предприятия).
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Юридические факты (по волевому признаку, то есть по связи с волей уча
стников) делятся на события и деяния.

События -  это юридические факты, наступление которых не зависит от 
воли людей -  рождение и смерть, стихийные бедствия и другие объективные 
обстоятельства.

События подразделяются на абсолютные (не зависящие от воли людей) и 
относительные (толчком для них являются неосторожные действия людей, 
после чего события принимают необратимый и неуправляемый характер, на
пример, авария на Чернобыльской АЭС).

Деяния -  юридические факты, совершаемые по воле людей (волеизъяв
ления).

Деяния, кроме того, делятся на действия и бездействия.
Действия весьма разнообразны и подразделяются на:
- правомерные (которые соответствуют порядку, установленному норма

ми права, например, договор купли-продажи, займа);
- неправомерные -  различного рода правонарушения, которые в свою 

очередь подразделяются на преступления и проступки.
Правомерные действия подразделяются на юридические поступки и юри

дические акты.
Юридические поступки -  это правомерные действия, которые независимо 

от намерений лица влекут наступление юридических последствий (например, 
опубликование автором своего произведения влечет возникновение права 
авторства).

Юридические акты -  это правомерные действия, совершаемые с целью 
достижения определенных юридических последствий (т.е. возникновение, 
изменение и прекращение правоотношений).

Выделяют:
- административные акты (действия органов государственного управления 

и органов местного самоуправления);
- гражданско-правовые акты (правомерные действия физических и юри

дических лиц, направленные на заключение договоров, контрактов, соглаше
ний в сфере имущественных и связанных с ними неимущественных отноше
ний).

К неправомерным действиям относятся: причинение вреда, преступления, 
нарушение договорных обязательств, приобретение имущества на незаконных 
основаниях.

Часто возникновение, изменение и прекращение правоотношений обу
словлено несколькими юридическими фактами. Эта совокупность называется 
юридическим составом.

Таким образом, при наличии всех предпосылок, а именно: норм права, 
правоспособности и дееспособности лиц, юридических фактов могут возни
кать и функционировать правоотношения.
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Контрольные вопросы и задания

1. Дополните следующее предложение: «Возникновение, изменение и 
прекращение правоотношений всегда связаны с определенными жизненными 
обстоятельствами, то есть с определенными ».

2. Что такое «юридические факты»?
3. Дайте определение юридического понятия «события», как они подраз

деляются?
4. Дайте определение юридического понятия «деяния», как они подразде

ляются?
5. Какие бывают действия?
6. Правомерные действия, как они подразделяются?
7. Что такое юридические поступки?
8. Что такое юридические акты, как они подразделяются?
9. Что называется юридическим составом?
10. Составьте список литературы по вопросу 4.4. («Юридические факты»), 

используя базу данных научно-технической библиотеки СГАУ, а также ис
точники других библиотек, различные Интернет-ресурсы.
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5. ПРАВОНАРУШЕНИЕ И ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1. Правомерное поведение. Правонарушение, его признаки, 
состав и структура

Конституция Российской Федерации предоставляет каждому гражданину 
нашей страны широкие права и свободы, которые, в свою очередь, тесно свя
заны с обязанностями.

Права и свободы человека реальны только при условии порядка в общест
ве. Граждане могут использовать в полной мере предоставленные им права, 
но при этом должны неукоснительно выполнять установленные государством 
обязанности.

Нормы права регулируют поведение людей, устанавливая их права и обя
занности.

Причем некоторые правовые нормы прямо запрещают совершать какие- 
либо действия.

Например, Трудовой кодекс запрещает необоснованный отказ в приеме на 
работу.

Другие, наоборот, обязывают их совершить.
Например, в статье 810 Гражданского кодекса Российской Федерации ска

зано: «Заемщик обязан возвратить заимодавцу полученную сумму займа в 
срок».

Поведение человека имеет юридическое значение только тогда, когда оно 
регулируется правовой нормой и влечет за собой правовые последствия.

Например, поход одноклассников в музей не урегулирован нормой права, 
и поэтому правовых последствий иметь не будет.

Юридически значимое поведение может быть правомерным и неправо
мерным.

Правомерным является желательное для государства и общества поведе
ние гражданина, которое соответствует требованиям закона.

Эго поведение, при котором каждый человек, как правило, согласовывает 
свои поступки с предписаниями правовой нормы. Большинство граждан доб
росовестно выполняют различные предписания закона, и их поведение явля
ется правомерным.

Противоположностью правомерному поведению является правонаруше
ние -  отступление от закона, от предписаний норм права.

Если гражданин не исполняет юридические обязанности, нарушает право
вые предписания, он совершает правонарушение, которое обладает рядом 
признаков, позволяющих отличить его от других антисоциальных поступков:

1) правонарушение всегда противоправно, то есть действие (хулиганство, 
угон автомашины) или бездействие (неоказание врачом помощи больному 
и т.п.), т.е. деяние лица запрещено правовой нормой.
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Не являются противоправными мысли, желания человека, какими бы не
благовидными они не были до тех пор, пока не проявились внешне.

Для правонарушения характерна общественная опасность, то есть нанесе
ние противоправными действиями вреда человеку, организации, государству 
или обществу в целом, их правам и интересам.

По степени общественной опасности правонарушения делятся на:
- преступления (наиболее опасные деяния, предусмотренные статьями 

Уголовного кодекса);
- проступки (административные, дисциплинарные, гражданские и другие).
Правонарушение всегда совершается человеком, причем дееспособным и

вменяемым.
Эго означает:
- достижение установленного законом возраста (как правило, 14-16 лет);
- способность отдавать отчет своим действиям, самостоятельно выполнять 

обязанности, правильно понимать требования закона и определять поведение, 
предвидеть, а также верно рассчитать последствия, которые могут наступить в 
результате этого поведения.

Деяние, совершенное малолетними или недееспособными лицами не яв
ляются правонарушением;

2) правонарушением признается не всякое противоправное общественно 
опасное деяние, совершенное вменяемым лицом, а лишь виновное действие 
или бездействие.

Виновность лица является, в свою очередь, необходимым условием для 
возникновения юридической ответственности.

Нет вины -  нет ответственности. Эго аксиома.
Но из данного правила есть исключения, строго оговоренные законом.
Например, владелец источника повышенной опасности, в случае причи

нения вреда независимо от наличия вины несет ответственность за причинен
ный вред.

В статье 5 Уголовного кодекса Российской Федерации установлен прин
цип вины -  лицо подлежит уголовной ответственности только за те общест
венно опасные действия (бездействия) и наступившие общественно опасные 
последствия, в отношении которых установлена вина. Уголовная ответствен
ность за невиновное причинение вреда не допускается.

Вина выражается в форме умысла или неосторожности;
3) признаком правонарушения является также и применение к лицу, кото

рое его совершило, мер государственного воздействия в виде правовой ответ
ственности.

Таким образом, правонарушением признается противоправное, общест
венно опасное деяние (действие или бездействие), совершенное вменяемым 
лицом, достигшим установленного законом возраста (дееспособнъш) и вле
кущее за собой меры государственного воздействия.
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Все перечисленные признаки правонарушения образуют систему, состоя
щую из объективных и субъективных сторон, которые называются в правовой 
науке составом правонарушения.

Состав имеет большое практическое значение -  отсутствие одного из ука
занных элементов состава исключает наступление юридической ответствен
ности.

Структура правонарушения состоит из: субъекта, объекта, объектив
ной и субъективной сторон.

Субъектами правонарушения являются вменяемые физические лица и ор
ганизации.

Субъектом уголовного преступления может быть только физическое лицо.
Для субъекта правонарушения необходимо наличие правоспособности и 

дееспособности.
Например, по уголовному праву ответственность за правонарушение на

ступает с 16-летнего возраста, а за некоторые -  с 14-летнего возраста (убийст
во, кража, грабеж, хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств и т.д.).

К административной ответственности привлекаются граждане Российской 
Федерации, лица без гражданства и иностранные граждане, достигшие 16 лет.

Объектом правонарушения считаются те конкретные отношения, явления, 
которые регулируются и охраняются государством.

Они очень многообразны. Это здоровье, жизнь, имущество определенного 
человека, вещи, деньги, ценные бумаги и т.д.

Объективную сторону правонарушения образуют:
- противоправное действие,
- бездействие (деяние),
- вред, причиненный этим деянием,
- причинная связь между деянием и вредными последствиями.
Обязательным условием для наступления ответственности за совершен

ное противоправное деяние является причинная связь, то есть нанесенный 
вред должен быть результатом совершенного действия либо бездействия.

Субъективная сторона правонарушения характеризуется психическим от
ношением субъекта к совершенному деянию и к наступившим вредным по
следствиям, то есть является показателем виновности лица.

Степень вины определяется в зависимости от того, предвидело либо не 
предвидело лицо те вредные последствия, которые наступили от совершенно
го им деяния.

В зависимости от этого вина может быть умышленной (умысел) и неосто
рожной (неосторожность).

Умысел, в свою очередь, бывает прямым и косвенным.
Неосторожность делится на самонадеянность (легкомыслие) и небреж

ность.
Уголовный кодекс Российской Федерации признает преступление умыш

ленным, если оно совершено с прямым или косвенным умыслом.
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Умысел характеризуется тем, что лицо предвидит опасные последствия 
своего деяния и, более того, желает их наступления -  это прямой умысел, или 
сознательно допускает наступление этих последствий (косвенный умысел).

Статья 25 Уголовного кодекса России дает понятие преступления, совер
шенного с прямым умыслом, когда лицо осознавало общественную опасность 
своих действий (бездействия), предвидело возможность или неизбежность 
наступления общественно опасных последствий и желало их наступления.

Преступление признается совершенным с косвенным умыслом, если лицо 
осознавало опасность своего деяния, предвидело возможность наступления 
опасных последствий, не желало, но сознательно допускало эти последствия 
либо относилось к ним безразлично.

Неосторожным признается деяние, совершенное по легкомыслию или не
брежности.

Преступление признается совершенным по легкомыслию, если человек 
предвидел возможность наступления общественно опасных последствий сво
их действий, но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчиты
вал на их предотвращение.

При совершении преступления по небрежности лицо не предвидело воз
можности наступления опасных последствий, хотя при необходимой внима
тельности и предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти по
следствия.

Помимо вины, к субъективной стороне правонарушения относятся цели и 
мотивы противоправных поступков.

Мотив представляет собой причины, побудившие совершить противо
правное деяние, а цель -  это тот результат, к которому стремилось определен
ное лицо.

Отсутствие хотя бы одного элемента, образующего состав правонаруше
ния, как уже было отмечено выше, исключает наступление юридической от
ветственности.

Контрольные вопросы и задания

1. При каком условии права и свободы человека в обществе могут быть 
реальными?

2. Дополните следующее предложение: «Граждане могут ... в полной ме
ре предоставленные им ..., но при этом ... неукоснительно ... установленные 
государством ...».

3. В каких случаях поведение человека имеет юридическое значение и 
влечет за собой правовые последствия?

4. Каким может быть юридически значимое поведение человека?
5. Юридически значимое правомерное поведение человека: в чем его 

суть?
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6. Дополните следующие предложения: «Правомерным является ... для го
сударства и общества поведение гражданина, которое ... требованиям закона.

Эго поведение, при котором , как правило, ... свои поступки с ........
нормы. Большинство граждан различные ... закона, и их ... является ....

Противоположностью правомерному поведению является ... -  отступле
ние от закона, о т  права».

7. Правонарушение: в чем его суть?
8. Назовите признаки правонарушения.
9. Дополните следующие предложения: «Если гражданин юридиче

ские..., ... правовые ..., он совершает ..., которое обладает рядом признаков, 
позволяющих отличить его от других ... поступков:

- ... всегда противоправно, то есть действие или бездействие (деяние) ли
ца ... правовой нормой».

10. Могут ли являться противоправными неблаговидные мысли, желания 
человека?

11. Что означает понятие «общественная опасность»?
12. Как подразделяются правонарушения по степени общественной опас

ности?
13. Является ли правонарушением противоправное деяние, совершенное 

малолетними или недееспособными лицами?
14. Всякое ли противоправное общественно опасное деяние, совершенное 

вменяемым лицом, признается правонарушением?
15. Что является необходимым условием для возникновения юридической 

ответственности?
16. Нет вины -  нет ответственности. Есть ли исключение из этого правила?
17. В статье 5 Уголовного кодекса Российской Федерации установлен 

принцип вины. В чем его суть?
18. В какой форме выражается вина?
19. Признаком правонарушения является применение к лицу, которое его 

совершило, мер государственного воздействия. Назовите вид этих мер.
20. Понятие «состав правонарушения».
21. Состав правонарушения имеет большое практическое значение. В чем 

конкретно оно выражается?
22. Структура правонарушения.
23. Субъекты правонарушения.
24. Дополните следующее предложение: «Субъектом уголовного престу

пления может быть только ........».
25. Какие конкретные явления, отношения считаются объектом правона

рушения?
26. Объективная сторона правонарушения.
27. Какова роль причинной связи между противоправным деянием и его 

вредными последствиями для наступления юридической ответственности ви
новного лица?

28. Субъективная сторона правонарушения? Чем она характеризуется?
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29. В зависимости от чего определяется степень вины?
30. Какие существуют виды вины?
31. Каким бывает умысел?
32. На какие виды подразделяется неосторожность?
33. Прямой умысел. Что под этим подразумевается?
34. Косвенный умысел. Что под этим подразумевается?
35. Раскройте содержание понятия «преступление, совершенное с прямым 

умыслом».
36. Раскройте содержание понятия «преступление, совершенное с косвен

ным умыслом».
37. Как называется деяние, совершенное по легкомыслию или небрежности?
38. В каком случае преступление признается совершенным по легкомыслию?
39. В каком случае преступление признается совершенным по небрежности?
40. Что еще, помимо вины, относится к субъективной стороне правона

рушения?
41. Что такое мотив противоправного поступка?
42. Что такое цель противоправного поступка?
43. Составьте список литературы по вопросу 5.1. («Правомерное поведе

ние. Правонарушение, его признаки, состав и структура»), используя базу 
данных научно-технической библиотеки СГАУ, а также источники других 
библиотек, различные Интернет-ресурсы.

5.2. Виды правонарушений

По своему характеру и степени общественной опасности все правонару
шения делятся на преступления и проступки.

Преступление относится к самым опасным видам правонарушений и 
Уголовным кодексом определяется как виновное общественно опасное дея
ние, запрещенное уголовным законом под угрозой наказания.

Деяния, не предусмотренные Уголовным кодексом, не являются преступ
лениями. Правонарушения, не предусмотренные уголовным законом, отно
сятся к многочисленной категории проступков.

Основным критерием, по которому преступление отграничивается от про
ступка, является различная степень общественной опасности.

Преступные деяния посягают на государственный и общественный строй, 
право собственности, на права и свободы личности (жизнь, здоровье и т.д.).

Проступки менее опасны для общества, нежели преступления, но и они 
посягают на различные общественные отношения.

В зависимости от объекта посягательства, характера вреда, особенностей 
санкций проступки делятся на гражданско-правовые, административные и 
дисциплинарные.

Гражданские проступки совершаются в сфере имущественных и связан
ных с ними личных неимущественных отношений (авторство, честь, имя), 
которые регулируются нормами гражданского права.

85



Примерами гражданских правонарушений могут служить неисполнение 
договорных обязательств, причинение вреда личности или имуществу другого 
человека и многие другие.

Административные проступки -  это правонарушения, которые посягают 
на установленный законом общественный порядок, на отношения в области 
исполнительной и распорядительной деятельности государства. Это противо
правное виновное деяние, за которое законодательством предусмотрена ад
министративная ответственность, наступающая в том случае, если эти нару
шения по своему характеру не влекут в соответствии с действующим законо
дательством уголовного наказания.

Например, административными проступками являются нарушения правил 
дорожного движения (если они не повлекли за собой тяжких последствий), 
правил пожарной безопасности и другие.

Дисциплинарные проступки нарушают порядок работы предприятий, уч
реждений, организаций, посягают на их деятельность и влекут за собой дис
циплинарную ответственность.

Дисциплинарный проступок выражается в нарушении трудовой, учебной, 
воинской дисциплины и т.д.

Примером таких проступков может быть опоздание на работу, прогул, не
исполнение распоряжений администрации и другие.

Контрольные вопросы и задания

1. Как подразделяются правонарушения в зависимости от их характера и 
степени общественной опасности?

2. Определение понятия «преступление».
3. Определение понятия «проступок».
4. Как подразделяются проступки в зависимости от объекта, характера 

вреда, особенностей санкций?
5. В какой сфере отношений совершаются гражданские проступки?
6. Определение понятия «административные проступки».
7. Определение понятия «дисциплинарные проступки».
8. Составьте список литературы по вопросу 5.2. («Виды правонаруше

ний»), используя базу данных научно-технической библиотеки СГАУ, а также 
источники других библиотек, различные Интернет-ресурсы.

5.3. Понятие, основные признаки и виды 
юридической ответственности

Совершение правонарушения влечет за собой юридическую ответствен
ность.

Противоправный проступок сразу же порождает правовую ответствен
ность, которая по своему содержанию состоит в применении мер государст
венного принуждения.
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Эго ответная реакция государства на совершенное правонарушение в виде 
применения к виновному лицу мер, предусмотренных законом.

Юридическая ответственность заключается не только в применении 
определенного наказания к правонарушителям со стороны государственных 
органов, но и в том, что лицо, совершившее проступок, обязано претерпеть 
ограничения и лишения, которые предусмотрены нормой права.

Таким образом, отличительными признаками юридической ответственно
сти является то, что она налагается от имени государства, издающего нормы 
права и принуждающего виновное лицо исполнить свои обязанности.

Юридическая ответственность неразрывно связана с принудительной си
лой государства и носит государственно-принудительный характер, состоит в 
обязанности претерпевания определенных лишений материального, а также 
личного характера за совершенный противоправный проступок в соответст
вии с законом.

Кроме того, особенностью юридической ответственности является осуж
дение правонарушителя со стороны государства и общества, а также то, что 
она строится на принципах неотвратимости, справедливости, законности, гу
манизма и равенства граждан перед законом.

Для наступления юридической ответственности необходимо совершение 
вменяемым лицом правонарушения, то есть виновного, противоправного дея
ния.

В соответствии с видами правонарушений различаются и виды юридиче
ской ответственности.

Основанием для наступления уголовной ответственности (наказания) яв
ляется совершение деяния, которое содержит все признаки состава преступ
ления, предусмотренного уголовным кодексом.

Причем к данному виду ответственности может быть привлечено только 
физическое лицо, индивид, и лишь в судебном порядке, так как только суд 
вправе признать человека виновным в совершении преступления.

Без признания лица в судебном порядке виновным его нельзя подвергать 
наказанию.

Особенностью уголовной ответственности является применение к пре
ступнику суровых мер ответственности по сравнению, например, с админист
ративной ответственностью.

Прекращается уголовная ответственность после того, как человек отбыл 
наказание, либо в результате амнистии или помилования.

Административная ответственность наступает за совершение админи
стративного проступка.

Меры административной ответственности достаточно широки. Это пре
дупреждение, штраф, возмездное изъятие предмета, явившегося орудием со
вершения административного правонарушения, административный арест, 
исправительные работы и другие меры.

От уголовной ответственности административная отличается степенью 
общественной опасности.
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В том случае, если лицо, подвергнутое административному взысканию, 
в течение года со дня его исполнения не совершило нового административно
го правонарушения, то оно считается не подвергшимся этому взысканию.

Правом наложения административных взысканий обладают уполномо
ченные на то органы государственного управления (должностные лица).

В отношении граждан, не подчиненных им по службе, это:
- административные комиссии, например, комиссии по делам несовер

шеннолетних;
- органы местной администрации в поселках, селах;
- органы полиции;
- органы инспекции и надзора -  пожарного, санитарного и т.д.
Гражданско-правовая ответственность наступает в сфере имуществен

ных отношений за совершение гражданских правонарушений:
- за нарушение договора,
- причинение внедоговорного ущерба

и влечет за собой возмещение причиненного вреда, восстановления нарушен
ного права.

Основной целью указанного вида ответственности является полное воз
мещение вреда, и в некоторых случаях дополняется штрафными санкциями 
(пени, неустойка).

Гражданская ответственность носит, как правило, имущественный, вос
становительный, компенсационный характер.

Возложение гражданско-правовой ответственности может решаться в су
дах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах.

Дисциплинарная ответственность наступает за совершение дисципли
нарных проступков, то есть в том случае, когда работники не исполняют или 
ненадлежащим образом исполняют свои трудовые обязанности.

Характерной особенностью дисциплинарной ответственности является то, 
что она налагается на нарушителя трудовой дисциплины только руководите
лем предприятия, которому нарушитель подчинен по службе -  директором 
предприятия, ректором высшего учебного заведения и т.д.

Трудовой кодекс Российской Федерации дает исчерпывающий перечень 
дисциплинарных взысканий: замечание, выговор, строгий выговор, увольнение.

На работника предприятия может быть наложена и ограниченная матери
альная ответственность за нанесенный предприятию вред в размере месячного 
заработка.

Полная материальная ответственность наступает при умышленном унич
тожении или порче имущества, если ущерб установлен по приговору суда, 
когда с работником был заключен договор о полной материальной ответст
венности (например, с заведующим базой или складом), а также в других слу
чаях, установленных законом.

В свою очередь, и предприятие-работодатель несет материальную ответ
ственность за вред, причиненный работнику трудовым увечьем, профессио
нальным заболеванием либо в результате нарушения его трудовых прав.



Контрольные вопросы и задания

1. В каком случае наступает юридическая ответственность?
2. Противоправный поступок сразу же порождает правовую ответствен

ность. В чем она состоит?
3. Назовите отличительные признаки юридической ответственности.
4. Виды юридической ответственности.
5. Что является основанием для уголовной ответственности?
6. Особенность уголовной ответственности по сравнению с администра

тивной ответственностью.
7. Когда прекращается уголовная ответственность?
8. В каких случаях наступает административная ответственность?
9. Назовите меры административной ответственности.
10. Срок, по истечении которого лицо, подвергнутое административному 

взысканию, если не совершило нового административного правонарушения, 
считается не подвергшимся этому взысканию.

11. Кто обладает правом наложения административных взысканий?
12. В сфере каких отношений наступает гражданско-правовая ответствен

ность?
13. Основная цель гражданско-правовой ответственности.
14. Какой характер носит гражданско-правовая ответственность?
15. Где решается вопрос о возложении гражданско-правовой ответствен

ности?
16. В каких случаях наступает дисциплинарная ответственность?
17. Что является характерной особенностью дисциплинарной ответствен

ности?
18. Трудовой кодекс Российской Федерации дает исчерпывающий пере

чень дисциплинарных взысканий. Назовите их.
19. На работника предприятия может быть наложена ограниченная мате

риальная ответственность за нанесенный предприятию вред. В каком размере?
20. При каких обстоятельствах и при каких условиях возникает полная 

материальная ответственность работника?
21. Несет ли предприятие-работодатель материальную ответственность за 

вред, причиненный работнику? За что именно?
22. Составьте список литературы по вопросу 5.3. («Понятие, основные 

признаки и виды юридической ответственности»), используя базу данных 
научно-технической библиотеки СГАУ, а также источники других библиотек, 
различные Интернет-ресурсы.
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Список сокращений

АПК -  Арбитражный процессуальный кодекс РФ
ВАС -  Высший арбитражный суд РФ
ВС РФ -  Верховный суд РФ
ГК РФ -  Гражданский кодекс РФ
ГПК -  Гражданский процессуальный кодекс РФ
ЗАГС -  (Орган) записи актов гражданского состояния
КоАП РФ -  Кодекс РФ об административных правонарушениях
КТС -  Комиссия по трудовым спорам
МВД РФ -  Министерство внутренних дел РФ
МРОТ -  Минимальный размер оплаты труда
НК РФ -  Налоговый кодекс РФ
ОВД -  Орган(ы) внутренних дел
ООН -  Организация Объединенных Наций
СК РФ -  Семейный кодекс РФ
ТК РФ -  Трудовой кодекс РФ
УК РФ -  Уголовный кодекс РФ
УПК РФ -  Уголовно-процессуальный кодекс РФ
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