
КУРС ЛЕКЦИЙ (КРАТКИЙ) 
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Теория государства и права



Понятие и элементы формы государства

⚫ Понятие:
⚫ Форма государства – это совокупность способов 

организации, устройства и осуществления государственной 
власти, выражающих его сущность.

⚫ Элементы формы государства:
⚫ 1. Форма государственного устройства (Унитарное, 

Федерация, Конфедерация);
⚫ 2. Форма правления:
– монархия (абсолютная, ограниченная);
- республика (президентская, парламентская, смешанная);
⚫ 3. Политико-правовой режим:
- демократический;
- антидемократический (тоталитарный, авторитарный, военный)



Функции и механизм государства. Социальное 
назначение государства

⚫ Функции:
- внутренние (политическая, экономическая, социальная, идеологическая, обеспечение 

правопорядка);
-   внешние (обеспечение национальной безопасности, участие в решении глобальных 

проблем, развитие международного сотрудничества, отстаивание государственных 
интересов в международных отношениях).

⚫ Механизм государства – это система государственных организаций (государственный 
аппарат), посредством которых осуществляется государственная власть и обеспечивается 
государственное управление обществом.

⚫ Государственный аппарат наделён  компетенциями, полнота которых устанавливается 
соответствующим законом и состоит из органов государственной власти, управления, 
дипломатических органов, судебных органов, прокуратуры и вооружённых сил. 

⚫  Социальное назначение государства определяется концепцией различных теорий 
(учений):

- достижение социального блага (Гроций);
- утверждение нравственности (Платон, Аристотель, Гегель);
- утверждение общей свободы (Руссо, Лассаль);
- достижение общей безопасности (Гоббс);
- создание в рамках закона, различных социальных благ, для всех членов общества, с 

учётом возможностей каждого (Ростоу, Хекшнер, Бергс );
- строительство бесклассового общества (Маракс, Энгельс, Ленин). 



Правовые системы (семьи) современного мира. 
Особенности российской правовой системы.

⚫ Правовые системы (семьи) – это целостные совокупности взаимосвязанных правовых норм и правил 
регулирующих общественные отношения.

⚫ В современном мире различают следующие правовые семьи:
- романо-германская;
- англосаксонская;
- религиозно-традиционная (мусульманская, иудейская, буддийская и др.);
- правовая система Российской Федерации;
- международное право (коллизионная).

Особенности российской правовой системы видятся в нормативно-правовых актах, как основных 
источниках права, построенных по строгой иерархии, где главенствует Конституция Российской 
Федерации. Таким образом, законодательство Российской Федерации, представляет собой мощный 
инструмент способный эффективно регулировать:
- демократические процессы происходящие во всех областях жизни российского общества;
- народовластие;
- установление, обеспечение и охрану прав и свобод человека и гражданина,;
- право наций и народностей на свободное и независимое развитие;
- возможность малочисленных народов   на сохранение и развитие языка, быта и культурных 

традиций;
- эффективное функционирование хозяйственного механизма в условиях развития рыночных 

отношений;
- тенденцию к децентрализации  правового регулирования.
   



Понятие, признаки и виды правовых норм. 
Логическая структура правовой нормы.

Соотношение нормы права и статьи нормативного правового акта

⚫ Понятие. Норма права – это общеобязательное, установленное, санкционированное и охраняемое государством правило поведения людей, их коллективов и общностей 
посредством предоставления им субъективных прав и возложения на них субъективных обязанностей.

⚫ Признаки:
- общеобязательность соблюдения;
- формальная определённость;
- принимается государством и обеспечиваются его силой;
- определённость формы выражения

⚫ Виды определяются по силе предписания законодателя и по функциям права.
⚫ По силе предписания законодателя виды норм делятся на:

- императивные (точно определяют права и обязанности);
- диспозитивные (дают возможность субъектам выбрать определённое правило поведения);
- бланкетные (отсылают к правилам, установленным в других законодательных актах).

⚫ По функциям права виды норм делятся на:
- регулятивные (определяют субъективные права и возлагают юридические обязанности,  а также определяют условия их возникновения, действия и 

прекращения);
- правоохранительные (определяют условия применения мер государственно-принудительного воздействия, а также  характер и содержание таких мер).

Логическая структура правовой нормы состоит из в трёх частей:
- гипотеза (указывает на конкретные условия  при которых норма начинает действовать);
- диспозиция (содержит правило поведения , которому должны следовать субъекты права);
- санкция (указывает на репрессивные последствия , наступающие вследствие нарушения диспозиции).

Соотношение нормы права и статьи нормативного правового акта
⚫ Существует три варианта соотношения нормы права и статьи нормативно-правового акта, или три способа изложения юридических норм в статьях нормативных актов: 

прямой, отсылочный и бланкетный.
⚫ При прямом способе все три элемента нормы права заключаются в статье нормативно-правового акта. Это типичный вариант, при котором норма права и статья закона 

или другого нормативно-правового акта совпадают. При этом полнота изложения структурных элементов нормы права может быть различной.  Отсюда, различают 
простой и развернутый способы изложения:

⚫ 1) при простом способе изложения отсутствуют развернутые определения, а также квалификационные признаки, которые раскрывают содержание элементов правовой 
нормы ввиду их явной очевидности;

⚫ 2) при развернутом способе изложения, наоборот, делается акцент на признаки и понятия, с помощью которых раскрывается содержание гипотезы, диспозиции и 
санкции. Большинство норм уголовного права излагается именно этим способом.

⚫ Отсылочным способом пользуются тогда, когда в статье нормативно-правового акта заключаются не все структурные элементы правовой нормы и делается отсылка к 
другой статье (статьям) этого же нормативного акта. Например, ст. 12, 13, 14 Семейного кодекса РФ имеют условия заключения брака (гипотеза); ст. 10, 11 
устанавливают место и порядок заключения брака (диспозиция); ст. 27, 28, 30 говорят об основаниях и последствиях признания брака недействительным (санкция).

⚫ Изложение юридической нормы бланкетным способом предполагает обращение не к конкретной статье данного нормативного правового акта, а к другому 
нормативному акту в целом или части или к определенному виду каких-то нормативных актов, правил. Этот способ популярен при изложении конституционных норм. 
Например, согласно ч. 2 ст. 65 Конституции РФ принятие в РФ и образование в ее составе нового субъекта осуществляется в порядке, установленном федеральным 
конституционным законом.



Понятие и система источников (форм) права современности. 
Источники (формы) права в российской правовой системе.

⚫ Понятие. Источник (форма) права – это внешняя форма выражения правовой нормы; правовые акты, устанавливающие норму права как результат 
правотворческой деятельности. В этой связи источник (форма) права может иметь следующие смысловые концепции:

- материальную (представляет материальные общественные отношения, которые обуславливают содержание нормы права, например, формы 
собственности. Таким образом, материальные источники права заключены в систему объективных потребностей общественного развития, своеобразие 
определённого способа производства и базисных отношениях);

- идеальную - правосознание (представлена совокупностью юридических идей, которые обуславливают содержание правовых норм);
- юридическую (представляет способы (формы) выражения объективизации правовых норм, т.е. каким образом (видом), государство доводит 

правовую норму до сознания членов общества). 
⚫ Система источников (форм) права современности:

- правовой обычай – это исторически сложившееся правило поведения, признаваемое государством;
-  нормативный договор – это двусторонние или многосторонние соглашения между субъектами правотворчества, содержащие нормы права;
- правовой прецедент (судебный или административный) – это решение по конкретному делу являющееся правилом для разрешения 

аналогичных дел в будущем (распространён в англосаксонской системе права);
- нормативно-правовой акт – это нормативный акт, устанавливающий, изменяющий или отменяющий правовую норму;
- священные тексты (Священное Писание, апостольское и церковное предание);
- правовая доктрина (сочинения Отцов церкви, религиозные догматы, труды правоведов).

⚫ Источники (формы) права в российской правовой системе:
1. Акты органов судебного конституционного (уставного) контроля.
2. Нормативный правовой акт:

- закон (Конституция РФ,  Федеральные Конституционные законы, Федеральные законы, Законы о поправках к Конституции РФ);
- подзаконный акт  (Указы Президента, постановления Правительства , ведомственные акты,  акты Палат Федерального собрания РФ);

3. Нормативные правовые акты субъектов РФ.
4. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления .
5. Нормативный договор:

- международный;
- внутригосударственный



Понятие нормативных правовых актов, их система в Российской Федерации. 

⚫ Понятие. Нормативный правовой акт в Российской Федерации является основным, источником права, представленный официальным документом установленной формы, принятым (изданным) в 
пределах компетенции уполномоченного государственного органа (должностного лица), иных социальных структур (муниципальных органов, профсоюзов, акционерных обществ, товариществ и т.д.) 
или путём референдума, с соблюдением установленной законодательством процедуры, содержащий общеобязательные правила поведения, рассчитанные на неопределённый круг лиц и 
неоднократное применение.

⚫ Система.  По порядку принятия и юридической силе нормативные правовые акты подразделяются на законы и подзаконные акты.
⚫ 1. Закон — обладающий высшей юридической силой нормативный акт, принятый в особом порядке высшим представительным органом государственной власти или непосредственно народом и 

регулирующий наиболее важные общественные отношения. Особый порядок — законотворчество. По юридической силе и предназначению законы делятся на конституционные (закрепляют основы 
общественного и государственного строя и определяют основные правовые начала всего действующего законодательства) и обыкновенные (принимаются на основе конституционных законов и 
регулируют различные стороны жизни общества). Среди последних выделяются кодифицированные и текущие.  По характеру действия законы подразделяются на: постоянные, временные и 
чрезвычайные. 

⚫ 2. Подзаконный правовой акт (нормативный) принимается органами государственной власти в пределах их компетенции и, как правило, на основании закона. По общему правилу 
подзаконные акты должны соответствовать законам. К подзаконным актам России относятся нормативные акты (то есть указы, содержащие нормы права) Президента России, нормативные 
постановления палат Федерального Собрания (принимаемые по вопросам их ведения), нормативные постановления Правительства России, различные нормативные акты (приказы, инструкции, 
положения и т. п.) федеральных министерств и ведомств, других федеральных органов исполнительной власти, других федеральных государственных органов, нормативные правовые акты органов 
местного самоуправления, издающиеся в соответствии с вышестоящими законами и подзаконными актами и воздействующие на общественные отношения строго на территории данного 
муниципального образования.

⚫ 3. Нормативные договоры – это коллективные договоры и соглашения, заключаемые сторонами социального партнёрства, например в трудовом праве.

⚫ Признаки нормативных правовых актов:
⚫ - нормативный характер
⚫ - является результатом правотворчества
⚫ - общеобязательность
⚫ - оформление в виде официального документа
⚫ - определённый порядок группировки правовых норм.

⚫ В России установлена следующая иерархическая система нормативных правовых актов:
⚫ 1. Конституция России.
⚫ 2. Международные договоры и соглашения России, а также общепризнанные принципы и нормы международного права, составляют особую группу, которая является составной частью правовой 

системы России. 
⚫ 3. Законы: Федеральные конституционные законы, Кодексы и Федеральные законы.
⚫ 4. Подзаконные правовые акты:
⚫ 5. Указы Президента России,
⚫ 6. Постановления Правительства России.
⚫ 7. Акты федеральных органов исполнительной власти (министерств, федеральных служб и агентств).
⚫ 8. конституции (уставы) субъектов Российской Федерации;
⚫ 9. законы субъектов Российской Федерации;
⚫ 10. нормативные правовые акты исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации;
⚫ 11. нормативные правовые акты органов местного самоуправления
⚫ 12. Локальные нормативно-правовые акты.
⚫ В зависимости от содержания: отраслевые (нормы права, объединённые общими чертами), гражданско-правовые уголовно-правовые и т. д. комплексные.



Действие нормативных правовых актов во времени, пространстве и по кругу лиц. 
Обратная сила закона.

⚫ Действие во времени определяется моментами вступления нормативного акта в силу и утраты им юридической силы.
⚫  Нормативно-правовые акты могут вступать в силу: 
⚫ а) с момента принятия;
⚫ б) со времени, указанного в самом нормативном акте или в специальном акте о введении его в действие (таким временем может быть момент опубли кования);
⚫ в) по истечении нормативно установленного срока со дня их опубликования. 
⚫  
⚫ Утрата юридической силы происходит вследствие: 
⚫ а) истечения срока, заранее установленного в самом нормативном акте;
⚫ б) прямой официальной отмены действующего нормативно-правового акта;
⚫ в) замены одного нормативно-правового акта другим актом, устанавлива ющим новые правила регулирования той же социальной сферы. 
⚫ По общему правилу закон обратной силы не имеет, то есть он не распро страняется на правоотношения, возникшие до его вступления в силу. На практике это означает, например, что суд даже 

во время действия нового за кона будет решать дело в соответствии с прежним законом, если имуществен ный спор возник до вступления в силу нового закона. 
⚫  
⚫ В порядке исключения нормативно-правовой акт обретает обратную силу: 
⚫ а) если указание на это имеется в самом акте;
⚫ б) если он устраняет или смягчает уголовную и административную ответ ственность.
⚫ Также в порядке исключения может быть применен еще один принцип действия нормативно-правового акта во времени - «переживание закона», когда закон, утративший юридическую силу, по 

специальному указанию но вого закона может продолжать регулирование некоторых вопросов.
⚫  
⚫ В пространстве нормативно-правовые акты в зависимости от своего вида могут действовать трояким образом: 
⚫ а) распространяться на всю территорию государства;
⚫ б) действовать лишь на какой-то точно определенной части страны;
⚫ в) предназначаться для действия за пределами государства, хотя в соответ ствии с принципами государственного суверенитета общее правило таково, что законы того или иного государства действуют 

лишь на его территории.
⚫ При этом под государственной территорией понимается часть земного шара (включающая в себя сушу, недра, воздушное и водное пространство), которая находится под суверенитетом данного 

государства и на которую го сударство распространяет свою власть. Суверенитет государства распростра няется на территорию своих посольств, военных кораблей, всех кораблей в открытом море и 
других объектов, принадлежащих государству и находящих ся в открытом море или космосе.

⚫ Порядок, в соответствии с которым законы не распространяются на то или иное пространство или лиц, называется экстерриториальностью. Прин цип экстерриториальности означает, что в 
пределах границ любого государ ства в соответствии с нормами международного права могут находиться уча стки территории и лица, на которых не распространяется юрисдикция данного 
государства.

⚫  
⚫ Действие нормативно-правового акта по кругу лиц подчиняется общему правилу: он распространяется на всех лиц, находящихся на территории его действия и являющихся его адресатами. 

Однако из этого правила имеются ис ключения: 
⚫ а) иностранные граждане и лица без гражданства не могут быть субъекта ми ряда правоотношений (например, быть судьями, состоять на службе в Во оруженных Силах России); 
⚫ б) иностранные граждане, наделенные дипломатическим иммунитетом и пользующиеся правом экстерриториальности, не несут уголовной и админи стративной ответственности по российскому 

законодательству; 
⚫ в) некоторые нормативно-правовые акты Российской Федерации распро страняют свое действие и на тех граждан России, которые находятся за ее пределами (например, Закон о гражданстве, 

Уголовный кодекс).
⚫ Круг лиц, на которых распространяет свое действие тот или иной норма тивно-правовой акт, может определяться также по признаку пола, по возрас ту (несовершеннолетние), по профессиональной 

принадлежности (например, военнослужащие), по состоянию здоровья (инвалиды) и др.

⚫ Обратная сила закона (ретроактивность) – это действие закона или иного нормативного правового акта  в отношении событий, которые имели место до вступления его в законную силу. 
⚫  



Принципы права: понятие, виды, значение

⚫ Принципы права:
⚫ 1) наличие основополагающего характера;
⚫ 2) отражение политической, экономической, идеологической и нравственной сторон общественной жизни;
⚫ 3) отражение основного содержания нормативных правовых актов и юридически значимого поведения;
⚫ 4) системность;
⚫ 5) устойчивость;
⚫ 6) фиксирование в законодательстве;
⚫ 7) отражение своеобразия, другими словами, природы, сущности, специфики правовой системы;
⚫ 8) наличие самостоятельного регулятивного значения, поскольку принципы права являются руководящими началами для любой юридически значимой деятельности.
⚫ Виды принципов права:
⚫ 1) общие (общеправовые) принципы;
⚫ 2) отраслевые принципы;
⚫ 3) межотраслевые принципы.
⚫ Общие принципы представляют собой исходные начала, которые имеют нормативно-руководящий характер и раскрывают сущность и социальную природу всего права в целом, их можно 

разделить:
⚫ – на принцип законности – означает обязанность всех субъектов общественных отношений правильно и беспрекословно придерживаться всех нормативных правовых актов, а также обеспечивать 

верховенство и единство закона, равенство всех перед законом и судом;
⚫ – принцип федерализма – отражает федеративное устройство государства, определяет соотношение федерального законодательства и законодательства субъектов Федерации и т. д.;
⚫ – принцип гуманизма означает уважение личности, предоставление всех условий для нормального существования и развития человека, утверждение прав и свобод человека, запрет на любую 

деятельность, которая могла бы посягнуть на человеческое достоинство, и т. д.;
⚫ – принцип справедливости закрепляет применение при регулировании отношений средств убеждения для необходимого предписанного поведения, а также соответствие между мерой наказания 

и характером содеянного;
⚫ – принцип равноправия обозначает законодательное утверждение равенства всех граждан вне зависимости от их расы, национальности, религии, половой или иной принадлежности, 

должностного либо другого положения;
⚫ – принцип единства прав и обязанностей означает присутствие сбалансированных и взаимно корреспондирующих прав и обязанностей, иными словами, не может быть прав без обязанностей, 

а обязанностей без прав.
⚫ Отраслевые принципы представляют собой исходные начала, которые действуют в рамках какой-либо одной отрасли права и отражают ее специфику.
⚫ Межотраслевые принципы представляют собой исходные начала, которые характеризуют общность и специфику нескольких смежных отраслей права и функционируют в рамках двух или 

нескольких отраслей права:
⚫ 1) принцип гласности;
⚫ 2) принцип состязательности;
⚫ 3) принцип неотвратимости юридической ответственности и т. д.
⚫ Например, противоречия между правом и моралью выступают как объективное явление, которое невозможно устранить. В основе права лежит мораль и при отсутствии между нормами права и 

морали предпочтение должно отдаваться моральным требованиям как более высоким.



Правотворческая деятельность. 

⚫ Правотворчество — это деятельность государственных органов и негосударственных структур (органы местного самоуправления, профсоюзы и т.п.),  по 
принятию, изменению и отмене юридических норм. Правотворчеству предшествует процесс правообразования под которым понимается естественно-
исторический процесс формирования права, в ходе которого происходит анализ и оценка сложившейся правовой действительности, выработка взглядов 
и концепций о будущем правового регулирования, а также разработка и принятие нормативных предписаний.

⚫ Сущность правотворчества состоит в возведении государственной воли в нормы права, т.е. в форму юридических предписаний, имеющих 
общеобязательный характер. Правотворческая деятельность осуществляется в рамках установленных процессуальных норм (процедур), содержащихся в 
Конституции, регламентах, уставах и т.п. 

⚫ Принципы правотворчества:
⚫ научность (ибо в процессе подготовки нормативных актов важно изучать социально-экономическую, политическую и иные ситуации, объективные 

потребности развития общества и т.п.);
⚫ профессионализм (заниматься подобной деятельностью должны компетентные, подготовленные люди — юристы, управленцы, экономисты и др.);
⚫ законность (данная деятельность должна осуществляться в рамках и на основе Конституции, иных законов и подзаконных актов);
⚫ демократизм (характеризует степень участия граждан в этом процессе, уровень развития процедурных норм и институтов в обществе);
⚫ гласность (означает открытость, «прозрачность» правотворческого процесса для широкой общественности, нормальную циркуляцию информации).
⚫ оперативность (предполагает своевременность издания нормативных актов).
⚫ Виды правотворчества :
⚫ 1) непосредственное правотворчество народа в процессе проведения референдума; 
⚫ 2) законотворчество — правотворчество высших представительных органов — парламентов, в процессе которого издаются нормативные акты высшей 

юридической силы — законы, принимаемые в соответствии с усложненной процедурой;
⚫ 3) делегированное правотворчество — нормотворческая деятельность органов исполнительной власти, прежде всего правительства, осуществляемая по 

поручению парламента по принятию для оперативного решения определенных проблем нормативных актов, входящих в компетенцию 
представительного органа;

⚫ 4) подзаконное правотворчество — здесь нормы права принимаются и вводятся в действие структурами, не относящимися к высшим представительным 
органам — Президентом, Правительством, министерствами, ведомствами, местными органами государственного управления, губернаторами, главами 
администраций, руководителями предприятий, учреждений, организаций. 

⚫   



Законотворческий процесс, его особенности в Российской Федерации. 
Порядок опубликования и вступления в силу нормативных правовых актов  в Российской Федерации.

⚫ Законодательный процесс выступает составной частью процесса правотворчества и включает в себя четыре основные стадии:
⚫ 1. Законодательная инициатива - право компетентных органов, общественных организаций, партий или отдельных лиц на внесение предложений об издании, изменении или отмене закона или 

иного нормативного правового акта для их рассмотрения законодательным органом. Законодательная инициатива материализуется в форме предложений или готового законопроекта, которые 
высший законодательный орган обязан принять к рассмотрению.

⚫ В соответствии со ст. 104 Конституции РФ правом официальной законодательной инициативы обладают: Президент РФ, Совет Федерации, члены Совета Федерации, депутаты Государственной 
Думы, Правительство РФ, законодательные (представительные) органы субъектов РФ, а также Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ и Высший Арбитражный Суд РФ по вопросам их ведения. 
Законопроекты вносятся в Государственную Думу РФ.

⚫ 2. Стадия обсуждения законопроекта. Обсуждение законопроекта происходит на заседании Государственной Думы. Будущий закон проходит несколько чтений в представительном 
(законодательном) органе, именно на этой стадии допускаются поправки, изменения, дополнения или исключения из законопроекта. Закон, как правило, принимается в трех чтениях.

⚫ В первом чтении заслушивается доклад инициатора законопроекта, рассматривается его концепция, вносятся необходимые поправки и дополнения. Далее законопроект направляется на 
доработку в комитеты представительного (законодательного) органа. Во втором чтении обсуждается доработанный законопроект; если он отклонен, прекращается работа над ним, если одобрен - 
депутатами обсуждаются заранее внесенные поправки. Если законопроект принят во втором чтении, он передается в головной комитет для редакционной доработки. Затем, в третьем чтении, 
законопроект обсуждается в депутатском комитете представительного (законодательного) органа со всеми поправками, но не исключено, что он может быть отклонен, если не набрал необходимое 
количество голосов.

⚫ 3. Принятие закона - происходит путем голосования депутатов законодательного органа.
⚫ Федеральные законы принимаются Государственной Думой большинством голосов от общего числа депутатов и в течение 5 дней передаются на рассмотрение Совета Федерации. Федеральный закон 

считается одобренным Советом Федерации, если за него проголосовало более половины от общего числа членов этой палаты, либо если в течение 14 дней он не был рассмотрен Советом Федерации. В 
случае отклонения Федерального закона Советом Федерации палаты могут создать согласительную комиссию для преодоления возникших разногласий, после чего Федеральный закон 
подлежит повторному рассмотрению Государственной Думой. В случае же несогласия Государственной Думы с решением Совета Федерации Федеральный закон считается принятым, если при 
повторном голосовании за него проголосовало не менее двух третей от общего числа депутатов Государственной Думы (ст. 105 Конституции РФ).

⚫ В соответствии со ст. 106 Конституции РФ "обязательному рассмотрению в Совете Федерации подлежат принятые Государственной Думой федеральные законы по вопросам:
⚫ а) федерального бюджета; б) федеральных налогов и сборов; в) финансового, валютного, кредитного, таможенного регулирования, денежной эмиссии; г) ратификации и денонсации международных 

договоров Российской Федерации; д) статуса и защиты государственной границы Российской Федерации; е) войны и мира".
⚫ Особый порядок установлен для принятия ФКЗ (ст. 108 Конституции РФ). Федеральный конституционный закон считается принятым, если он одобрен большинством не менее трех четвертей 

голосов от общего числа членов Совета Федерации и не менее двух третей голосов от общего числа депутатов Государственной Думы. Принятый Федеральный конституционный закон в течение 
четырнадцати дней подлежит подписанию Президентом РФ и обнародованию.

⚫ Согласно ст. 2 Федерального закона "О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания" от 25 мая 
1994 г., датой принятия Федерального конституционного закона считается день, когда он одобрен палатами Федерального Собрания, а датой принятия текущих федеральных 
законов считается день их принятия Государственной Думой в окончательной редакции.

⚫ 4. Стадия обнародования законов. Принятый Федеральный закон в течение 5 дней направляется Президенту РФ для подписания и обнародования. Президент в течение 14 дней подписывает 
Федеральный закон и обнародует его. Если Президент РФ в течение указанного срока с момента поступления Федерального закона отклонит его, то Государственная Дума и Совет Федерации в 
установленном Конституцией РФ порядке вновь рассматривают данный закон. Если при повторном рассмотрении Федеральный закон будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не 
менее двух третей от общего числа членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы, он подлежит рассмотрению в течение семи дней и обнародованию (ст. 107 Конституции РФ).

⚫ Все федеральные законы подлежат официальному опубликованию в течение 7 дней после их подписания Президентом РФ.
⚫ Акты палат Федерального Собрания публикуются не позднее 10 дней после их принятия.
⚫ Федеральные законы и акты палат Федерального Собрания вступают в силу одновременно на всей территории Российской Федерации по истечении десяти дней после их 

официального опубликования, если самими законами или актами палат не установлен другой порядок вступления их в силу.
⚫ Источниками официального опубликования федеральных законов и актов палат Федерального Собрания считается первая публикация их полного текста в "Российской газете", "Собрании 

законодательства Российской Федерации", "Парламентской газете".
⚫ Законотворчество субъектов Российской Федерации. В соответствии с п. 4 ст. 76 Конституции РФ республики, края, области, города федерального значения, автономная область и 

автономные округа, т.е. субъекты Российской Федерации, имеют право осуществлять собственное правовое регулирование, включая принятие законов и иных нормативных правовых 
актов вне пределов ведения Российской Федерации и совместного ведения РФ и ее субъектов.

⚫ Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Федерации не могут противоречить федеральным конституционным законам, федеральным законам ведения Российской Федерации, а также 
федеральным законам, принятым по вопросам совместного ведения РФ и субъектов РФ. В случае такого противоречия действует Федеральный закон, а закон субъекта Федерации не применяется 
(п. 5 ст. 76 Конституции РФ).



Понятие системы права, ее элементы и структура. Отрасли и институты права, их 

характеристика.

⚫ Система права — это единая внутренняя структура права (строение, организация), которая складывается объективным образом как отражение реально существующих и развивающихся 
общественных отношений. Отсюда Система права:

⚫ выражает существующую правовую действительность, не есть результат произвольных действий тех, кто создаст нормы права;
⚫ предопределена социальным строем общества и соответственно интересами и потребностями людей;
⚫ показывает, из каких частей, элементов состоит право и как они соотносятся между собой.
⚫ Исторически система права в разных государствах формировалась исходя из потребностей в регулировании некоторых групп наиболее важных, часто встречающихся отношений, которые нуждаются 

в стабилизации. Именно поэтому формируются группы норм права, регулирующих определенные родовые и видовые группы отношений.
⚫ Объективная природа системы права означает, что правовые нормы и другие образования системы права строятся по объективным критериям.
⚫ Структурные элементы системы права — это норма права, отрасль права, подотрасль права, институт права, субинститут.
⚫ Норма права — это первичный элемент системы права. 
⚫ Правовой институт — совокупность норм, регулирующих определенный вид однородных общественных отношений. Примеры: институт Президента РФ в конституционном праве, институт 

смягчающих и отягчающих обстоятельств в уголовном праве, институт собственности в гражданском праве, институт опеки в семейном праве и др.
⚫ Отрасль права — совокупность норм, регулирующих однородные общественные отношения присущим ей методом правового регулирования. 
⚫ Подотрасль — это совокупность норм, регулирующих несколько сторон (участков) однородных общественных отношений (например, в гражданском праве можно выделить как подотрасль 

предпринимательское право).
⚫ В основе деления системы права на отрасли лежат два критерия: предмет и метод правового регулирования.
⚫ Предмет правового регулирования (главный критерий) — это совокупность качественно однородных общественных отношений, которые регулируются нормами, относящимися к той или иной 

отрасли права.
⚫ Метод правового регулирования (вспомогательный критерий) — это совокупность юридических приемов, способов, воздействия права на общественные отношения (императивный метод, 

диспозитивный метод, метод поощрения, метод рекомендаций, метод автономии и равенства сторон и т. д.).
⚫ Характеризуя частное и публичное право, следует обратить особое внимание на критерии, по которым система права разделяется на эти две большие группы: субъектный состав; предмет 

правового регулирования; метод правового регулирования.
⚫ Наряду с частным и публичным правом в системе права выделяют материальные и процессуальные отрасли.
⚫ Материальные отрасли объединяют нормы конституционного, гражданского, административного, уголовного, финансового и других отраслей права, регулирующие конкретные ситуации (в 

различных сферах общественной жизни). 
⚫ Процессуальные отрасли объединяют нормы, правила поведения организационно-процессуального характера, регламентирующие порядок, формы и методы реализации норм материального 

права: нормы гражданско-процессуального права, уголовно-процессуального права.

⚫ Институт права - это упорядоченная совокупность юридичес ких норм, регулирующих определенный вид (группу) обществен ных отношений.
⚫ Если отрасль права регулирует род общественных отношений, то институт - лишь их вид.
⚫ Институты подразделяются на виды:
⚫ 1) в зависимости от сферы распространения - на отраслевые (институт наследования) и межотраслевые (институт частной соб ственности); 
⚫ 2) в зависимости от характера - на материальные (институт подряда) и процессуальные (институт возбуждения уголовного дела);
⚫ 3) в зависимости от функциональной роли - на регулятивные (институт мены) и охранительные (институт привлечения к уго ловной ответственности).
⚫ Субинститут права - это упорядоченная совокупность юриди ческих норм, регулирующих конкретную разновидность общест венных отношений, находящихся в рамках определенного инсти тута 

права. Субинститут - составная часть института права. Так, институт преступлений против жизни, здоровья, достоинства лич ности делится на субинституты преступлений против жизни (его 
составляют различные виды убийств), против здоровья (здесь со средоточены нормы, касающиеся различных видов телесных повреждений) и против достоинства личности (клевета, оскорб ление).

⚫ Система однородных институтов определенной отрасли права образует подотрасль права. Подотрасль права - это уже не инсти тут, но еще и не отрасль права. Так, авторское, изобретательское, 
жилищное право, по мнению большинства ученых, являются по дотраслями гражданского права; государственная служба  подотраслью административного права; налоговое право - подотраслью 
финансового права; избирательное право – подотраслью конституционного права.

⚫  



Частное и публичное право, определение и критерии разделения.

⚫ Деление системы права на публичное и частное получило признание еще в Древнем Риме.
⚫ Частное право - это упорядоченная совокупность юридических норм, охраняющих и 

регулирующих отношения, либо интересы частных лиц (гражданское, семейное, торговое 
и иные отрасли права). Нормы публичного права закрепляют порядок деятельности 
органов государственной власти и управления, либо общественный или публичный 
интерес (конституционное, уголовное, административное, финансовое и другие отрасли 
права).

⚫ Для публичного права характерны:
⚫ одностороннее волеизъявление;
⚫ субординация субъектов и правовых актов;
⚫ преобладание императивных норм;
⚫ ориентация на удовлетворение общественного интереса.
⚫ Для частного права характерны:
⚫ свободное двустороннее волеизъявление, использование договорной формы 

регулирования;
⚫ равенство сторон;
⚫ преобладание диспозитивных норм;
⚫ ориентация на удовлетворение частных интересов.
⚫  



Национальное (внутригосударственное) и международное право, их связь и взаимовлияние. 
Имплементация норм международного права в российскую правовую систему.

⚫ Национальное право – право находится в компетенции одного государства.
⚫ Международное право — совокупность правоотношений с участием иностранных элементов и нормативных актов, регулирующих эти отношения. В 

международном праве выделяются три основных направления: Международное публичное право, Международное частное право, Наднациональное 
право. Совокупность норм, регулирующих межгосударственные отношения.

⚫ Принцип верховенства международного над внутригосударственным правом принимается государствами либо в законодательном порядке, либо на 
практике. Международное право целиком не входит ни в одну национальную систему права.

⚫ Международно-правовые нормы, ратифицированные государством, являются составной частью его правовой системы. При этом нормы международного 
права имеют приоритет перед внутригосударственным законодательством. Статья 15 Конституции России устанавливает: «Общепризнанные принципы 
и нормы международного права и международные договоры, заключенные Российской Федерацией, являются составной частью ее правовой системы. 
Если международным договором установлены иные правила, чем российским законом, то применяются нормы международного договора».

⚫ Различия внутригосударственного и международного права.
⚫ Нормы международного права регулируют межгосударственные отношения. В международном праве выражается волеизъявление не какого-либо 

отдельного государства, а коллективная воля государств мирового сообщества. Если внутригосударственное право есть результат правотворчества 
исключительно его собственных органов, то международно-правовые нормы формируются путем совместного волесогласования различных государств.

⚫ В то время как основными источниками внутригосударственного права выступают нормативно-правовые акты в романо-германской правовой системе 
или судебные прецеденты в англосаксонской правовой системе, то источниками международного права являются нормативные договоры.

⚫ Действие норм международного права в пространстве и по кругу лиц характеризуется экстерриториальностью, не ограничиваясь границами одного 
государства. Нормы международного права распространяют действие на территорию всех государств, признающих их действие.

⚫ Нормы международного права соблюдаются, как правило, добровольно. Возможность применения мер принуждения, тем более санкций, здесь 
значительно ограничена по сравнению с возможностями применения санкций норм внутригосударственного права.

⚫ Имплементация (международного права) — фактическая реализация международных обязательств на внутригосударственном уровне, а также 
конкретный способ включения международно-правовых норм в национальную правовую систему. Главное требование имплементации — строгое 
следование целям и содержанию международного установления.

⚫ Способами имплементации являются: - инкорпорация; - трансформация; - общая, частная или конкретная отсылка.
⚫ При инкорпорации международно-правовые нормы без каких-либо изменений дословно воспроизводятся в законах имплементирующего 

государства.
⚫ При трансформации происходит определенная переработка норм соответствующего международного договора при перенесении их в национальное 

законодательство (обычно это происходит ввиду необходимости учёта национальных правовых традиций и стандартов юридической техники).
⚫ В случае общей, частной или конкретной отсылки международно-правовые нормы непосредственно не включаются в текст закона, в последнем 

содержится лишь упоминание о них. Таким образом, при имплементации путем отсылки применение национальной правовой нормы становится 
невозможным без непосредственного обращения к первоисточнику — тексту соответствующего международного договора.



Понятие и структура правоотношения. 
Понятие и значение юридических фактов

⚫ Правоотношение – это, установленный законом, вид общественных отношений, в которых между сторонами возникают 
взаимные юридические права и обязанности. 

⚫ Признаки правоотношений:
⚫ 1) возникают, изменяются или прекращаются на основании правовых норм;
⚫ 2) субъекты связаны между собой юридическими правами и обязанностями;
⚫ 3) имеют волевой характер (воля и интерес участников);
⚫ 4) характеризуются индивидуализацией субъектов, определенностью их взаимного поведения и т.д.
⚫ Правоотношения классифицируются по:
⚫ - отраслевому признаку на: конституционные; административные; гражданские; трудовые; семейные и др;
⚫ - функциям права на: регулятивные (возникают из правомерных действий субъектов); охранительные (возникают из 

неправомерных действий субъектов);
⚫ -характеру обязанностей на: активные (необходимость субъекта совершить определенные действия: передать вещь, 

выполнить работу); пассивные (необходимость субъекта не совершать никаких действий).
⚫ Структура правоотношений представляет собой основные элементы правоотношения и целесообразный способ связи между 

ними на основе прав, обязанностей, полномочий, ответственности. В структуру правоотношения входят четыре 
необходимых элемента: субъекты права, объекты, содержание (права и обязанности).

⚫ Юридические факты - это определенные жизненные обстоятельства (условия, ситуации), с которыми нормы права 
связывают возникновение, прекращение или изменение правоотношений.

⚫ Юридические факты классифицируются по событиям и действиям.  
⚫ События - это такие обстоятельства, которые объективно не зависят от воли и сознания людей (стихийные бедствия)
⚫ Действия - это такие факты, которые зависят от воли людей. Различают действия - правомерные (поступление на работу 

или в вуз, выход на пенсию, регистрация брака) и неправомерные (правонарушения).



Субъекты права и субъекты правоотношений. 
Субъективные права и юридические обязанности.

⚫ Субъектами права и правоотношений являются лица, участвующие в правоотношении. Такими лицами могут быть физические лица (граждане данного государства, иностранные граждане и лица 
без гражданства), юридические лица (предприятия, учреждения, организации) и государство в лице своих органов. Для того чтобы быть субъектом правоотношения они обязательно должны 
обладать качеством  правосубъектности.

⚫ Правосубъектность юридических лиц определяется их компетенцией (совокупностью прав, свобод и полномочий).
⚫ Правосубъектность индивида состоит из правоспособности, дееспособности и деликтоспособности.
⚫ Правоспособность – это предусмотренная нормами права способность лица иметь субъективные права и выполнять юридические обязанности (наступает с момента рождения и прекращается со 

смертью). 
⚫ Дееспособность – это предусмотренная нормами права способность индивида самостоятельно, своими осознанными действиями, осуществлять (использовать и исполнять) субъективные 

юридические права, обязанности и нести ответственность. Различают полную дееспособность (наступает с достижения совершеннолетия) и неполную (с 14, 16 лет) дееспособность. Бывает также 
ограниченная дееспособность и абсолютная недееспособность.

⚫ Правоспособность и дееспособность юридического лица возникают одновременно, с момент государственной регистрации лица и прекращаются с его ликвидацией.
⚫ Деликтоспособность — это способность лица самостоятельно нести ответственность за вред, причинённый его противоправным деянием (действием либо бездействием). Является элементом 

дееспособности.
⚫ Субъективное право – это гарантируемые законом вид и мера возможного или дозволенного поведения лица.
⚫ Юридическая обязанность – это вид и мера должного или требуемого поведения. 
⚫ Следовательно, в основе субъективного права лежит юридически обеспеченная возможность (првомочия); в основе обязанности - юридически закрепленная необходимость. Носитель возможности 

называется управомоченным, носитель обязанности - правообязанным. Первый может совершать определённые действия, предусмотренные правоотношением; второй обязан их исполнять.
⚫ Отсюда, юридическая обязанность устанавливается как в интересах управомоченного, так и в интересах государства в целом; она гарант их осуществления. Если субъективным правом можно не 

воспользоваться, можно от него отказаться, то от юридической обязанности отказаться нельзя. За нарушение юридических обязанностей наступает юридическая ответственность.
⚫ Таким образом, субъективное право включает в себя четыре элемента:
⚫ - возможность положительного поведения самого управомоченного, то есть право на собственные действия; 
⚫ - возможность требовать соответствующего поведения от правообязанного лица, то есть право на чужие действия; 
⚫ - возможность прибегнуть к государственному принуждению в случае неисполнения противостоящей стороной своей обязанности; 
⚫ - возможность пользоваться на основе данного права определенным социальным благом.
⚫ Структура юридической обязанности состоит из четырех элементов: 
⚫ - необходимость совершить определенные действия либо воздержаться от них; 
⚫ - необходимость для правообязанного лица отреагировать на обращенные к нему законные требования управомоченного;
⚫ - необходимость нести юридическую ответственность за неисполнение этих требований;
⚫ - необходимость не препятствовать контрагенту пользоваться тем благом, в отношении которого он имеет право.
⚫ Субъективные права и юридические обязанности тесно связаны между собой, поскольку субъективные права обеспечиваются юридической обязанностью, а юридической обязанности 

корреспондируют соответствующие субъективные права. Такое взаимодействие заложено уже в правовой норме.



Понятие действия и реализации права. 
Правоприменение, его признаки, стадии и виды

⚫ Действие права – это качественная, характеристика всех элементов правовой системы общества по реализации информационной, ценностной, 
регулирующей и охранительной функций права, посредством определенных форм, методов и способов нормативно-регулирующего воздействия. 
Результатом реализации этих функций права, в контексте действия права, является не само поведение людей, а, прежде всего, достижения состояния 
упорядоченности и стабильности общественных отношений в полном соответствии с замыслом законодателя и ожиданиями адресатов правовых норм.

⚫ Реализация права представляет собой процесс воплощения правовых норм в правомерное поведение субъектов, в достижение запланированного 
социально полезного результата, который зависит от ряда экономических, политических, социально- культурных, профессиональных и иных факторов.

⚫ Формами реализации права являются: соблюдение, исполнение, использование и применение правовых норм.
⚫ Соблюдение выражается преимущественно в пассивном поведении разнообразных субъектов, состоящем в обязанности их воздержания от совершения 

социально вредных действий, запрещенных правом. Установление такого рода запрета связано с возможностью причинения вреда интересам общества, 
государства или личности. Его социальная значимость, как правило, очевидна для большинства граждан. В этой форме реализуются запрещающие 
нормы.

⚫ Исполнение состоит в активном выполнении субъектом возложенных на него обязанностей. Оно становится своеобразной преградой на пути 
произвола, неорганизованности, хаоса и игнорирования общезначимого интереса. Поэтому данная форма отличается персонификацией и повышенной 
императивностью официально закрепленных предписаний, выполняемых под страхом наказания за их невыполнение. В ней реализуются обязывающие 
нормы.

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

⚫ Особой формой реализации права является правоприменение, представляющее собой комплексную властную деятельность, которая сочетает в себе и 
соблюдение, и использование, и исполнение правовых предписаний.

⚫ Применение права — это государственно-властная творческая деятельность компетентных органов, лиц и уполномоченных общественных 
организаций по реализации правовых норм относительно конкретных жизненных случаев. Правоприменение обусловлено определенными 
обстоятельствами. Необходимость в нем возникает, когда совершено правонарушение и необходимо установить для правонарушителя соответствующую 
меру наказания либо когда предусмотренные юридическими нормами права и обязанности не могут возникнуть у конкретных лиц без государственно-
властной деятельности компетентных органов (служба в армии, поступление в вуз, устройство на работу и т. п.).

⚫ Признаки правоприменения
⚫ -является государственной властной деятельностью, а также деятельностью негосударственных органов, наделенных правоприменительной функцией в 

силу закона.
⚫ -осуществляется в рамках конкретных правоотношений;
⚫ -осуществляется в установленных государством процессуальных формах.



Понятие, виды и принципы толкования права. 
Акты толкования права

⚫ Толкование права – это деятельность по осмыслению и объяснению смысла нормативно-правовых предписаний для применения получила название толкования права.
⚫ Объектом толкования являются нормативные правовые акты и их совокупность. Предметом толкования выступает воля законодателя, выраженная в законе или ином нормативном правовом 

акте. Необходимость толкования права обусловлена тем, что: норма права, имея общий характер, применяется к конкретным жизненным ситуациям; правовые нормы содержат много специальных 
юридических терминов, научных категорий и понятий; в акте неквалифицированно использованы приемы законодательной техники, отсутствуют четкие, лингвистически однозначные 
формулировки норм, что ведет к неясностям правового смысла, а иногда двусмысленности; налицо несогласованность смысла, который законодатель вложил в норму права, с тем смыслом, который 
вытекает из текстуального выражения нормы права. Таким образом, толкование права обусловлено характерными элементами, которыми являются уяснение смысла правовых норм и разъяснение 
их смыслового содержания.

⚫ Толкование-уяснение - это внутренний мыслительный процесс, не выходящий за рамки сознания самого интерпретатора.
⚫ Толкование-разъяснение - это деятельность, которая следует за уяснением и состоит в объяснении и изложении смысла государственной воли другим участникам отношений.
⚫ Отсюда различают следующие способы толкования: - филологический; - систематический; - логический; - исторический.
⚫ Филологический способ толкования иногда называют грамматическим. Он включает в себя морфологическое (основанное на внутренней структуре слова) и синтаксическое (основанное на 

правилах сочетания слов в предложении) толкование. 
⚫ Систематический способ толкования основан на структурированности правовых текстов,  т.е. иногда он может быть раскрыт только после обращения к другим статьям, в которых содержатся, 

например, искомые определения юридических терминов. 
⚫ Логический способ толкования – это использование логических приемов для уяснения смысла правовой нормы. Обычно используются такие приемы, как логическое преобразование, анализ и 

синтез, умозаключение степени, выводы по аналогии, выводы от противного, доведение до абсурда, исключение третьего и др.
⚫ Исторический способ толкования помогает установить смысл правовой нормы, исходя из условий ее возникновения. Наибольшее значение имеют обстоятельства, относящиеся к 

правотворческому процессу: проекты нормативных правовых актов, пояснительные записки к ним, стенограммы обсуждения их в законодательных органах, статьи в печати.
⚫ В зависимости от субъекта, дающего разъяснение, выделяют виды толкования-разъяснения. По этому признаку оно может быть официальным и неофициальным.
⚫ Официальное толкование-разъяснение: дается уполномоченным на то органом; формулируется в специальном акте; формально обязательно для определенного круга исполнителей толкуемой 

нормы. Официальное толкование-разъяснение может быть нормативным и казуальным (индивидуальным). Нормативное толкование-разъяснение не связывается с конкретным случаем, а 
распространяется на все случаи, предусмотренные толкуемой нормой как типовым регулятором поведения. Нормативное разъяснение не содержит и не должно содержать новых юридических норм, 
оно только разъясняет смысл уже действующих. Нормативные разъяснения не имеют самостоятельного значения и полностью разделяют судьбу толкуемого акта: его отмена или изменение должны, 
как правило, приводить и к отмене или соответствующему изменению официального нормативного разъяснения. Казуальное толкование как вид официального толкования представляет собой 
официальное разъяснение нормативного правового акта применительно к конкретному случаю и имеет основной целью правильное решение именно данного дела. Неофициальное толкование 
не является юридически обязательным, а по форме выражения может быть как устным (разъяснение адвокатом, судьей, прокурором в ходе приема граждан), так и письменным (в периодической 
печати, в различных комментариях). Оно подразделяется: на обыденное (даваемое гражданами в быту, в повседневной жизни); профессиональное (дается сведущими в праве людьми, 
специалистами: прокурорами, адвокатами, юрисконсультами и др.); доктринальное, осуществляемое учеными в статьях, монографиях, комментариях, учебниках и т. п. Разъяснение смысла 
юридических норм содержится в актах толкования права — интерпретационных актах.

⚫ Под интерпретационными актами понимаются правовые акты, которые содержат разъяснение юридических норм. В отличие от нормативных правовых актов интерпретационные акты не содержат 
новых юридических норм, а только разъясняют их.

⚫ По типу официального толкования можно выделить акты нормативного и казуального толкования. Актами нормативного толкования являются руководящие разъяснения Пленума 
Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ и акты разъяснения Конституционного Суда РФ. Актами казуального толкования являются разъяснения судов и административных 
органов по конкретным делам.

⚫ По юридической природе выделяют интерпретационные акты правотворчества и интерпретационные акты правоприменения. Интерпретационные акты правотворчества предсташтяют 
собой правовые акты, изданные в порядке аутентичного, или легального, толкования. Такими актами являются указы, постановления, разъяснения, конкретизирующие ранее изданные нормативные 
правовые акты. Интерпретационные акты правоприменения представляют собой правовые акты, которые разъясняют практику применения ранее изданных нормативных правовых актов.

⚫ По юридической силе различают акты официального и неофициального толкования. Актами официального толкования являются указы, постановления, разъяснения государственных 
органов, обязательные для правоприменительных органов. Актами неофициального толкования являются юридические учебники, монографии, комментарии к кодексам и другие акты 
доктринального толкования. Все виды актов неофициального толкования не имеют юридической силы. Их практическая значимость определяется авторитетом лица, давшего разъяснение, и 
убедительностью аргументации.

⚫  



Понятие и причины пробелов в праве, способы их устранения и 
преодоления. Правила аналогии

⚫ Пробел в праве— это отсутствие в праве нормы, способной урегулировать конкретные общественные отношения. Причины появления пробелов могут быть объективные и субъективные.
⚫ Объективные, если в момент принятия соответствующих норм права не существовало тех отношений, которые впоследствии заявили о себе в качестве нуждающихся в правовом регулировании. 

Субъективные причины. Законодатель по каким-либо причинам сделал неверную оценку существующих общественных отношений, что привело  к противоречию .
⚫ Виды пробелов в праве: Пробелы могут быть различными. Прежде всего, выделяют пробелы по времени выявления:
⚫ - первичные (первоначальные), проявившиеся в период опубликования и вступления в силу нормативных правовых актов, как правило, это результат упущения правотворческих органов. 
⚫ - вторичные (последующие), появившиеся после издания нормативных правовых актов в процессе правоприменения и развития общественных отношений.
⚫ Исходя из структуры нормы права, выделяют: - пробел в гипотезе; - пробел в диспозиции; - пробел в санкции.
⚫ По соответствующим источникам права: - пробел в позитивном праве — когда нет ни одного источника нрава: ни закона, ни подзаконного акта, ни обычая, ни прецедента, в которых бы 

присутствовала норма права, при помощи которой необходимо решать конкретную жизненную ситуацию, требующую правового регулирования; - пробел в нормативных актах — отсутствие норм 
права в законах и подзаконных актов; - пробел в законе — отсутствие норм права в данном законе. Подобно этому можно говорить о пробелах в иных нормативных актах, обычаях, прецедентах.

⚫ По степени неурегулированности пробел существует в виде: - полного отсутствия норм по регулированию конкретных общественных отношений; - недостаточного регулирования имеющимися 
нормами. Например, ст. 59 Конституции РФ устанавливает право гражданина на замену военной службы альтернативной гражданской службой в случае, если несение военной службы противоречит 
его убеждениям или вероисповеданию, а также в иных установленных федеральным законом случаях. Долгое время данная конституционная норма не работала, поскольку не было специального 
федерального закона.

⚫ По времени появления имеются первоначальные и последующие пробелы в праве. Первоначальные (первичные) возникают в момент издания нормативных актов. Последующие (вторичные) 
возникают после их издания в процессе развития общественных отношений.

⚫ Способы устранения, восполнения и преодоления пробелов в праве
⚫ Выделяют следующие способы преодоления (устранения) пробелов: - аналогия закона; - аналогия права.
⚫ Аналогия закона- это способ преодоления пробела, при котором правоприменительное решение принимается на основе конкретной нормы конкретного закона, регулирующего сходные с 

рассматриваемыми отношения. 
⚫ Аналогия права- это способ преодоления пробела, при котором правоприменительное решение принимается на основе общего смысла и принципов законодательства.
⚫ Для успешного применения аналогии важно соблюдать определенные логические правила,  (правила аналогии) выполнение которых повышает вероятность формулирования правильного 

вывода. 
⚫ Правило первое .При сопоставлении сравниваемых предметов (явлений) необходимо всесторонне изучать их сходство и различие в существенных признаках, т.е. сравниваемые предметы 

(явления) должны быть связаны между собой по существу, а не формально.
⚫ Правило второе. В процессе аналогии необходимо установить у предметов (явлений) как можно больше разнообразных сходных признаков, связанных с переносимым свойством. 
⚫ Правило третье. В процессе сопоставления предметов (явлений) следует выявить необходимую связь общих признаков с переносимым свойством, т.е. показать, что сходные признаки в своей 

совокупности обеспечивают присутствие переносимого свойства у предмета (явления) изучения. 
⚫  



Юридические коллизии: понятие, процедуры и правила 
разрешения

⚫ Юридическая коллизия - это расхождение или противоречие между отдельными нормами, актами, регулирующими 
одни и те же или смежные общественные отношения, а также противоречия, возникающие в процессе правоприменения и 
осуществления государственными органами и должностными лицами своих полномочий. 

⚫ Виды коллизий: а) между нормами права; б) между нормативными правовыми актами, в том числе внутри системы 
законодательства; между законами и подзаконными актами; между федеральными актами и актами субъектов федерации; 
в) компетенции или отдельных полномочий государственных органов и должностных лиц; г) при реализации одних и тех 
же правовых предписаний, в том числе между актами правоприменения; д) актов толкования; 

⚫ е) юридических процедур; ж) между национальным и международным правом.
⚫ Способы устранения коллизий
⚫ принятие нового акта взамен коллизирующих или отмену одного из противоречащих друг другу актов.
⚫ разработка коллизионных норм и принципов, устанавливающих юридические приоритеты, которым должны 

следовать как правотворческие, так и правоприменительные органы.
⚫ судебный порядок рассмотрения споров в коллизионных ситуациях, в том числе конституционное правосудие, 

арбитражное, третейское.
⚫ судебные толкования. Они позволяют устранить коллизионность норм, актов, процедур и т. д.
⚫ возможности обжаловать те или иные акты или действия в судебном или административном порядке.
⚫ опротестование актов органами прокуратуры в установленном порядке.
⚫ согласительно-примирительные процедуры. Они наиболее эффективны при разрешении коллизий компетенции, при 

различных позициях спорящих сторон.
⚫ введение временных или специальных режимов. Эти режимы могут включать приостановление действия какого-

либо акта или функционирования отдельного органа или должностного лица. В международной практике таким 
специальным режимом являются экономические санкции, экономические блокады, режим чрезвычайного положения

⚫  



Ошибки в праве, понятие, виды, способы исправления

⚫ Юридическая ошибка – это негативный результат, обусловленный непреднамеренным неправильным деянием субъектов юридической деятельности (добросовестным заблуждением). 
⚫ Признаки (свойства) юридической ошибки. 1. Непреднамеренность, т.е. субъект, допустивший ошибку, исходил из предположения правильности своих действий (добросовестное заблуждение), что 

исключает его виновность. 2. Ошибка влечет право требовать ее исправления и юридическую обязанность соответствующего субъекта её устранения. 3. Негативный результат, что в определенной 
мере препятствуют реализации прав, свобод личности, охраняемых законом интересов, ухудшают положение субъектов права, препятствуют выполнению государством задач и целей. 4. 
Юридическая ошибка должна быть существенной по содержанию и очевидной по характеру.  5.  Совершение (допущение) ошибки органом или должностным лицом, которые вправе заниматься 
правотворческой, правореализационной или интерпретационной деятельностью, за которыми данное право закреплено государством или им делегировано (органы местного самоуправления, 
субъекты локального правотворчества). 6. Процедурный характер выявления и исправления ошибки.  7. Для исправления юридических ошибок используются специальные правовосстановительные 
средства, например, отмена судебного решения, признание акта недействующим и не подлежащим применению и др. 8. Юридическая ошибка должна быть официально признана в установленном 
законом акте.  9. Юридические ошибки характеризуются казуальностью, т.е. ошибка, совершенная при определенных обстоятельствах, необязательно приведет к ошибке субъекта при аналогичных 
условиях.

⚫ Отсюда юридические ошибки различаются по следующим группам: правотворческие, правоприменительные, интерпретационные и доктринальные. 
⚫ Правотворческие. В зависимости от субъекта правотворческие ошибки бывают: а) допускаемые правотворческими органами федеральной власти; б) допускаемые органами государственной 

власти субъектов Федерации; в) допускаемые муниципальными органами.
⚫ По стадиям правотворческой работы: а) ошибки на стадии реализации правотворческой инициативы. Эти ошибки препятствуют выработке правильных решений о целесообразности проекта 

нормативного правового акта или поправок к нему;
⚫ б) ошибки в обсуждении проекта акта. Они выражаются в неправильном воспроизведении основных положений нормативных правовых актов, в противоречиях в тексте акта. 
⚫ в) ошибки, обнаруженные при принятии акта (нарушение процедуры голосования);
⚫ г) на стадии опубликования и вступления в силу акта (технические ошибки).
⚫ 2. Для правоприменительных ошибок характерно, что они возникают в процессе государственно-властной деятельности при разрешении правовых споров и конфликтов. Выделяются 

следующие виды правоприменительных ошибок.
⚫ - в зависимости от правового положения участников правоприменительного процесса ошибки делятся на: а) совершаемые субъектами, наделёнными властными полномочиями (ошибки 

следователей, судей, прокуроров) б) ошибки других участников процесса (свидетелей, потерпевшего, эксперта и др.);
⚫ - в зависимости от вида нормы права бывают ошибки в применении норм материального и процессуального права. 
⚫ - исходя из стадий правоприменительного процесса, различают: а) ошибки, допускаемые субъектами правоприменения в процессе выявления и анализа фактических обстоятельств дела. Чаще всего 

такие ошибки касаются относимости и допустимости доказательств; б) ошибки в квалификации. Они выражаются в неправильной оценке действий (бездействия) в соотношении с конкретной 
нормой права; в) ошибки в принятии решения. Они влекут искажение воли государства относительно существа дела; г) ошибки в исполнении принятого акта.

⚫ Интерпретационные ошибки (ошибки толкования). 
⚫ Доктринальные ошибки – ошибки вследствие научного заблуждения.
⚫ Обнаружение любого вида юридических ошибок требует их устранения, исправления, ликвидации. Оптимальным средством избежать юридических ошибок является их предупреждение.
⚫ К числу предупредительных мер принято относить следующее:
⚫ 1)соблюдение правил правотворческой и правоприменительной техники;
⚫ 2)обобщение опыта по типизации и технологии выявления юридических ошибок;
⚫ 3)повышение уровня квалификации и профессионализма работников, занятых на государственной службе и в сфере юридической деятельности;
⚫ 4)проведение предварительной экспертизы правовых актов, которая является необходимым технологическим этапом правотворческого и правоприменительного процессов и отличается 

компетентностью, обоснованностью, носит научно-исследовательский и непосредственно практический характер;
⚫ 5) государственная регистрация актов, которая как и нотариальное удостоверение документов, способна предупредить многие юридические ошибки.
⚫ Главным средством исправления ошибок выступает принятие нового правового акта (нормативного правового, правоприменительного, интерпретационного) или внесения изменений в ошибочный 

акт.
⚫ К числу эффективных средств устранения юридических ошибок относится толкование, особенно аутентическое (авторское) и судебное толкование.
⚫ Устранение юридических ошибок необходимо осуществлять в разумные сроки, с тем, чтобы не допускать серьезного нарушения прав и законных интересов субъектов права, а также в 

урегулированном действующим законодательством порядке (процедуре).



Правовое поведение: признаки, виды, основные 
характеристики

⚫ Правовое поведение – это социально значимое осознанное поведение 
индивидуальных или коллективных субъектов, урегулированное нормами права и 
влекущее за собой юридические последствия.

⚫ Признаки правового поведения:
⚫ 1. Социальная значимость (общественно полезное, либо общественно опасное).
⚫ 2. Субъективность (осознанность деяния). 
⚫ Поведению человека присущи специфические, юридические признаки, характеризующие 

его как правовое, что определяется связью поведения с правом, правовым 
регулированием.

⚫  
⚫ Отсюда различают следующие виды правового поведения:
⚫ 1. Правомерное – социально полезное поведение, соответствующее правовым 

предписаниям;
⚫ 2. Правонарушение – социально вредное поведение, нарушающее требования норм права;
⚫ 3. Злоупотребление правом – социально вредное поведение, но осуществляемое в рамках 

правовых норм;
⚫ 4. Объективно противоправное – поведение, не наносящее вреда, но осуществляемое с 

нарушением правовых велений. Сюда же можно отнести противоправное поведение 
недееспособного лица.

⚫  



Понятие, признаки и виды правонарушений, их 
характеристика

⚫ Правонарушение — это виновное противоправное деяние (действие, бездействие) 
деликтоспособного лица, причиняющее вред гражданину, обществу, государству, либо 
создание угрозы причинения такого вреда

⚫ Виды правонарушений. Все правонарушения в зависимости от признака 
общественной опасности делятся на проступки и преступления.

⚫ Преступление - это виновно совершённое общественное опасное деяние запрещённое 
уголовным кодексом под угрозой наказания.

⚫ Проступок — это нарушение признанных и установленных в обществе или государстве 
правил поведения. В отличие от преступления, проступки не обладаю той общественной 
опасностью, которая характерна для преступления. 

⚫ Выделяют следующие основные виды проступков:
- дисциплинарные (связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением 

возложенных на работника трудовых обязанностей или нарушающие порядок отношений 
подчиненности по службе и т. д.);

- административные (посягающие на установленный законом общественный порядок, 
отношения в области осуществления государственной власти и др.);

- гражданско-правовые (связанные с имущественными и такими неимущественными 
отношениями, которые представляют для человека духовную ценность).



Понятие состава правонарушения, его элементы

⚫ Состав правонарушения – это система признаков правонарушения в единстве его объективной и 
субъективной стороны, необходимых и достаточных для возложения на субъект юридической 
ответственности. Отсутствие хотя бы одного из элементов состава правонарушения означает, что нет 
основания для привлечения лица к юридической ответственности. 

⚫ Состав правонарушения образуют четыре элемента: объект, объективная сторона, субъект, субъективная 
сторона правонарушения.

⚫ 1. Объект правонарушения — те общественные отношения, которым наносится вред. Различают 
общий объект — им являются все охраняемые законом общественные отношения, родовой объект — 
однородные отношения, охраняемые группой сходных норм и непосредственный объект конкретного 
правонарушения.

⚫ 2. Объективная сторона правонарушения представляет собой его внешнюю характеристику 
(противоправность, последствия, причинно-следственная связь). 

⚫ 3. Субъективная сторона правонарушения — это внутренняя характеристика правонарушения (вина, 
способ совершения правонарушения). 

⚫ 4. Субъект правонарушения — это деликтоспособное лицо, виновное в его совершении. Критерии 
деликтоспособности устанавливаются законом и отличаются в отдельных отраслях, а иногда и внутри 
одной отрасли, применительно к конкретным видам правонарушения, своей спецификой. Так, в 
уголовном праве субъектом преступления может быть только вменяемое, физическое лицо, достигшее 
установленного законом возраста (по общему правилу — 16 лет, а по некоторым преступлениям — 14).  
Субъектами имущественных (гражданских) правонарушений могут быть не только физические лица, т. 
е. люди, но и организации, обладающие признаками юридического лица; субъектом административных 
правонарушений помимо физических и юридических лиц могут быть должностные лица.



Понятие и виды юридической ответственности, их 
особенности

⚫ Юридическая ответственность — это обязанность правонарушителя претерпевать установленные государством в санкциях правовых норм, меры 
государственно-правового принуждения за совершенное правонарушение в установленном для этого процессуальном порядке.

⚫ Для возложения ответственности необходимо  наличие следующих условий: вина правонарушителя, противоправность его поведения, 
причиненный вред, причинная связь между его поведением и наступившим противоправным результатом.

⚫ Юридическая ответственность характеризуется тем, что она:
⚫ - опирается на государственное принуждение (это конкретная форма реализации санкций правовых норм);
⚫ - наступает за совершение правонарушения;
⚫ - выражается в определенных отрицательных последствиях для правонарушителя; 
⚫ - воплощается в процессуальной форме.
⚫ Признаки юридической ответственности:
⚫ - наступает только за те деяния, которые предусмотрены правовыми нормами;
⚫ - налагается только за совершенные поступки, а не за мысли или намерения;
⚫ - налагается компетентными государственными органами в ходе определенной законом процедуры; 
⚫ - влечет за собой неблагоприятные последствия для нарушителя;
⚫ - предполагает государственное принуждение правонарушителя к исполнению норм права; 
⚫ - наступает только один раз за одно и то же преступление.
⚫ Основные принципы юридической ответственности за правонарушения - законность и обоснованность. 
⚫  
⚫ Виды ответственности и меры наказания зависят от характера и степени правонарушения. Различают ответственность:

- уголовную - наступает исключительно за преступления и только по решению суда. Меры уголовного наказания — исправительные работы, лишение 
свободы, и т.д.;

- административную - наступает за проступки, нарушающие общественный порядок или совершенные в сфере государственного управления. Мерой 
ответственности служат административные взыскания — предупреждение, штраф, исправительные работы, административный арест до 15 суток;

- гражданскую — наступает за нарушение имущественных прав — неисполнение договорных обязательств, причинение имущественного вреда. 
Главная мера ответственности — возмещение убытков;

- дисциплинарную — наступает за нарушение трудовой, учебной, воинской, служебной дисциплины. Меры воздействия на правонарушителя — 
замечание, выговор, увольнение, исключение из учебного заведения.
⚫  
⚫  



Законность и правопорядок, понятие и соотношение

⚫ Законность - комплексная категория, охватывающая все стороны права, его действенность, урегулированность общественной жизни в целом. 
Категория «законность» фиксирует общественно необходимые зависимости как внутри права, рассматриваемого с его нормативной стороны, так и 
между ним и практическим воздействием воли на поведение людей, и отражает отношение к ним общества.

⚫ Качественная характеристика законности:
⚫ - законность - сложное социальное явление призванное способствовать установлению порядка в обществе;
⚫ - законность имеет политико-правовую природу;
⚫ - затрагивает разнообразные стороны экономической, духовной, правовой жизни;
⚫ - способствует процессу демократизации общества;
⚫ - законность взаимосвязана с государственной властью и ее принудительными средствами.
⚫ Признаки законности:
⚫ - всеобщность, т.е. соблюдение юридических норм и предписаний всеми, кто находится в пределах действия права; 
⚫ - выражение законности в юридических нормах, что предполагает единство понимания и применения законов на всей территории их действия; 
⚫ - предотвращение и эффективная борьба с правонарушениями.
⚫ Правопорядок – это основанная на праве и законности организация общественной жизни, отражающая качественное состояние общественных 

отношений на определенном этапе развития общества. 
⚫ Признаки правопорядка:
⚫ Определенность. Правопорядок базируется на формально-определенных правовых предписаниях, реализация которых и обеспечивает определенность 

общественных отношений. 
⚫ 2) Системность. Это система отношений, которая основана на единой сущности права, господствующей в обществе форме собственности, системе 

экономических отношений и обеспечивается силой единой государственной власти.
⚫ 3) Организованность. Правопорядок возникает в результате организующей деятельности государства, его органов.
⚫ 4) Государственная гарантированность. Существующий правопорядок обеспечивается государством и охраняется им от нарушений. 
⚫ 5) Устойчивость. Возникающий на основе права и обеспечиваемый государством правопорядок достаточно стабилен, устойчив. Попытки 

дестабилизации, нарушения правопорядка пресекаются соответствующими правоохранительными органами.
⚫ 6) Единство. Характер организации неодинаков в различных сферах общественной жизни. Однако основанный на единых политических и правовых 

принципах, обеспечиваемый единством государственной воли и законности, устанавливается единый правопорядок на территории всей страны. 
⚫  
⚫ Таким образом, соотношение правопорядка и законности – видится в цели и результате правового регулирования, важнейших юридических и 

политических явлений, состояние которых оказывает непосредственное влияние на общественную жизнь. 



Права и обязанности человека и гражданина

⚫ Права гражданина — это коллективная воля общества, которую призвано обеспечить государство. Права человека есть 
неотъемлемые, неразделимые, материально обусловленные и гарантированные государством возможности индивида 
обладать и пользоваться конкретными благами: социальными, экономическими, политическими, гражданскими (личными) 
и культурными.

⚫ Основными правами и свободами личности считаются те, перечень и гарантии, реализации которых указаны в Конституции 
РФ. Среди них выделяют права:

⚫ - естественные (личные, неимущественные), такие, которыми человек обладает от рождения независимо от уровня развития 
цивилизации (например, право на жизнь);

⚫ - возникающие в связи с развитием государства и общества (например, политические права и свободы, которые в указанных 
условиях также возникают от рождения, а реализуются во времени по мере наступления определенных условий — так, 
реализация избирательного права возможна лишь при наступлении совершеннолетия);

⚫ - социально-экономические (имущественные) (право собственности, право на труд, социальное обеспечение);
⚫ Наряду с правами Конституция России устанавливает некоторые важные обязанности граждан, в частности обязанность 

уплаты налогов и обязанность защиты Отечества.
⚫ Обязанности гражданина. Необходимым условием реализации прав и свобод человека является исполнение им 

юридических обязанностей. Конституция устанавливает следующие основные обязанности:
⚫ соблюдать Конституцию РФ и законы (ст. 15);
⚫ платить законно установленные налоги и сборы (ст. 57);
⚫ сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам (ст. 58);
⚫ защищать Отечество, в том числе нести военную службу (ст. 59);
⚫ заботиться о детях (ст. 38);
⚫ заботиться о нетрудоспособных родителях (ст. 38);
⚫ получить основное общее образование (ст. 43);
⚫ заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры (ст. 44).
⚫  



Материальное и процессуальное право: понятие и соотношение. 
Виды юридических процессов.

⚫ Материальное право — это совокупность норм (гражданских, уголовных, 
административных), закрепляющие и регулирующие существующие общественные 
отношения. 

⚫ Процессуальное право — это совокупность норм устанавливающих порядок 
реализации норм материального права (гражданское процессуальное, уголовное 
процессуальное право)

⚫ Таким образом, материальное право по отношению к процессуальному является 
первичным.  Процессуальное право не может существовать без материального и наоборот 
материальное право не может функционировать без процессуального. 

⚫ Юридический процесс - это нормативно закреплённый порядок юридической 
деятельности. 

⚫ Виды юридического процесса:
⚫ Правотворческий юридический процесс, т.е. создание правовых норм компетентными 

органами, с момента правотворческого замысла и до практической реализации 
юридической нормы (подготовка, принятие, опубликование и т.д.).

⚫ Правоприменительный юридический процесс, т.е. стадия реализации права.
⚫ Контрольно-надзорный процесс, т.е. осуществление определённой деятельности, только в 

строгом соблюдении установленных законом предписаний. 


