
51. Юридические лица
Юридическое лицо- организация, которая имеет обособленное 
имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от 
своего имени приобретать и осуществлять права и нести 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Признаки:
1. Имущественная обособленность, то есть наличие у 
организации обособленного имущества, находящегося на праве 
собственности, в оперативном управлении, хозяйственном 
ведении, аренде и т.д. Такие организации имеют 
самостоятельный бухгалтерский баланс или смету, расчетный 
или текущий счет в банке.
2. Самостоятельная имущественная ответственность - 
обособленность не только имущества, но и долгов, кредитов и т.д. 
Юридическое лицо отвечает по обязательствам всем 
принадлежащим ему имуществом. Финансируемое 
собственником юридическое лицо, имеющее имущество на праве 
оперативного управления, отвечает по обязательствам всеми 
находящимися в его распоряжении денежными средствами. 
3. Способность выступать в гражданском обороте, в суде, 
арбитражном суде от собственного имени. Юридические лица 
могут создаваться как в рамках одной, так и смешанной форм 
собственности.





52. Объекты правоотношений: понятие и виды.

Объект правоотношений — это блага, которые стремятся получить 
субъекты, или поведение, которого они ждут от лиц, обязанных эти блага 
предоставить. 
Виды объектов правоотношений:
• материальные блага, к которым относятся вещи, предметы и ценности. 

Они в основном характерны для гражданских и имущественных 
правоотношений: залог, обмен, купля-продажа, хранение, завещание;

• нематериальные блага, такие как жизнь, здоровье, честь и 
достоинство, свобода, безопасность и неприкосновенность. Эти блага 
типичны для уголовных и процессуальных правоотношений;

• поведение субъектов, их действия, оказание разного рода услуг и их 
результаты. Эти правоотношения в основном складываются из норм 
административного права в сфере управления, бытового обслуживания 
и хозяйственной деятельности;

• продукты духовного творчества людей: произведения литературы, 
искусства, живописи, музыки, научные открытия, изобретения и 
рационализаторские предложения;

• ценные бумаги и официальные документы: облигации, акции, 
векселя, лотерейные билеты, дипломы, аттестаты и паспорта. Всё это 
может стать объектом правоотношений, возникающих при утрате, 
восстановлении и оформлении дубликатов.



53. Понятие и виды юридических фактов
Юридический факт - конкретное жизненное обстоятельство, с которым правовая норма связывает 
возникновение, изменение или прекращение правовых отношений, наступление определенных 
юридических последствий.
Виды:
I. По характеру наступающих последствий они делятся на правообразуюшие, правоизменяюшие и 
правопрекрашаюшие.
1. Правообразующие факты вызывают возникновение прав и обязанностей (поступление в Вуз, 
призыв на военную службу и т.д.).
2. Правоизменяющие факты влекут изменение прав и обязанностей (перевод с очной на заочную 
форму обучения, повышение в воинском звании, должности и т.п.).
3. Правопрекращающие факты прекращают права и обязанности (исключение из Вуза, увольнение 
с военной службы и т.д.).
II. По связи с волей участников правоотношений – на события, действия и юридически значимые 
состояния.
- события – обстоятельства, природные явления, возникновения которых не зависит от воли 
человека (смерть, стихийные явления);
- действия – обстоятельства, которые стали результатом воли человека.  Это не только активные, 
положительные действия, но и бездействия людей в тех случаях, когда норма права обязывает их к 
активным действиям.
Действия подразделяются на:
- правомерные действия – совершаются в соответствии с требованиями юридических норм;
- неправомерные действия – нарушают требования правовых норм, приносят вред обществу и 
государству.
Правомерные, в свою очередь, подразделяются на:
- юридические акты – действия, совершаемые с намерением породить юридические последствия – 
сделки, судебные решения;
- юридические поступки – действия, приводящие к юридическим последствиям, независимо от 
намерений лица, их совершающего – создание художественного произведения.





54. Понятие и формы реализации права: соблюдение, исполнение и 
использование.

Реализация норм права – претворение, воплощение предписаний юридических норм в жизнь путем 
правомерного поведения субъектов общественных отношений. По характеру действий субъектов, степени 
их активности и направленности выделяют формы непосредственной реализации права (соблюдение, 
исполнение, использование), и особую форму – применение.
Соблюдение норм права – воздержание от запрещенных действий, которое не требует вступления в 
правовые отношения. Соблюдать свои и чужие законные интересы – это значит обеспечивать баланс, меру 
между своими правами и свободами и правами и свободами другого человека, сообщества. Это пассивная 
форма поведения субъектов в сфере правового регулирования. В большинстве случаев соблюдение права 
происходит незаметно, обычно не фиксируется. Именно поэтому его юридический характер ярко не 
проявляется.
Исполнение норм права — это реализация правовых предписаний, осуществление требований 
обязывающих норм. Это совершение обязательных действий, которые предписаны нормами права. 
Исполнение права предполагает активное выполнение обязанностей (вернуть долг, выполнить работу, 
оплатить проезд в общественном транспорте, возместить ущерб и т.д.). Особенностью исполнения 
должностными лицами и другими субъектами публичного права является то, что одним актом, действием 
они исполняют две обязанности – перед гражданином (или иным субъектом права) и перед вышестоящими 
государственными органами, которым данное должностное лицо подчинено в порядке государственной 
(служебной) дисциплины.
Использование норм права — это реализация правовых предписаний, которая состоит в осуществлении 
правомочий, предусмотренных управомочивающими нормами. В отличие от соблюдения и исполнения, 
связанных с реализацией запретов и юридических обязанностей, использование представляет собой 
совершение дозволенных правом действий.
Использование права осуществляется в трех формах:
1) беспрепятственное осуществление действий в соответствии с субъективными правами, непосредственно 
входящими в правовой статус гражданина (свобода уличных шествий и демонстраций и др.);
2) совершение юридически значимых действий на основе правоспособности субъектами частного права 
(сделки, договоры и др.), в соответствии с компетенцией – субъектами публичного права (приказы, 
распоряжения и др.);
3) осуществление участником правоотношения его возможностей (определенного правовой нормой или 
договором) поведения; его требования соответствующих этому поведению действий других лиц; в случае 
необходимости – обращения к правоохранительным органам государства с требованием защиты 
нарушаемого или восстановления нарушенного права).



55. Злоупотребление правом: понятие и виды. 

Злоупотребление правом - это реализация своего 
субъективного права, которое наносит вред 
интересам других лиц.
Виды: в зависимости от умысла:
1. Шикана - умышленное несение вреда другому 
лицу в рамках реализации своего субъективного 
права. 
Термин «шикана» употребляется в германском пра
ве, (ст.10 ГК РФ).
2. Неумышленное - когда лицо наносит вред не 
зная об этом. В этом случае суд может как 
признать, так и не признать.
По отраслевому признаку: злоупотребление 
материальными правами; процессуальными 
правами;
Ограничение конкуренции и создание монополий 
на рынке.



56. Правоприменение как особая форма реализации права. 
Стадии процесса применения права

Правоприменение – это правовая форма деятельности компетентных 
государственных органов по реализации правовых норм в конкретных 
жизненных ситуациях путем вынесения индивидуальных конкретных 
правовых предписаний – актов применения права. 

Стадии правоприменительного процесса:
1. установление фактических обстоятельств, на которые рассчитана 
правовая норма. Фактические обстоятельства - это жизненные 
факты, явления действительности, образующие фактическую 
основу применения права. Установление фактических 
обстоятельств дела осуществляется с помощью доказательств.
2. Выбор (поиск) правовой нормы, подлежащей применению к 
данным фактическим обстоятельствам.
3. проверка подлинности текста статьи нормативного правового акта 
и ее анализ с точки зрения законности.
4. проверка действия норм права во времени, в пространстве и по 
кругу лиц.
5. разрешение возможных коллизий между нормами права и 
преодоление пробелов в праве.
6. издание акта применения нормы права (вынесение решения) и 
доведение его до исполнителей.



57. Юридическая квалификация и доказательства
Юридическая квалификация – это правовая оценка всей совокупности 

обстоятельств дела через соотнесение данного случая с определенными 
юридическими нормами. 

Данная стадия правоприменения состоит из следующих элементов: 
1. Выбор отрасли, подотрасли, института права и нахождения соответствующей 
нормы. 
2. Проверка подлинности текста того нормативного правового акта, в котором 
содержится данная норма. При этом следует ссылаться только на такой текст 
нормативного правового акта, который опубликованный в официальных 
изданиях со всеми изменениями и дополнениями на день применения 
юридической нормы. 
3. Анализ нормы с точки зрения ее действия во времени, пространстве и по 
кругу лиц. 
Под  доказательствами следует понимать фактические данные (сведения), 
которые используются для установления обстоятельств дела, объективной истины 
по делу и тем самым предопределить обоснованность принимаемого решения. 
Особо выделяются судебные доказательства. Доказательства по форме делятся 
на прямые (истинность доказательства непосредственно обосновывается 
аргументами) и непрямые (косвенные) – сведения о фактах, которые 
предшествовали, сопутствовали или следовали за устанавливаемым событием.
Все элементы взаимосвязаны между собой и объединены одной единой целью – 
установление правильной квалификации соответствующих фактических 
обстоятельств. 



58. Правоприменительные акты: понятие и 
классификация

Акт применения права: это официальное решение компетентного органа по 
конкретному делу, содержащее властное веление, выраженное в определенной 
форме и направленное на индивидуальное регулирование общественных 
отношений. 
Классификация:
1. По субъектам принятия - акты органов государственной власти и управления, 

акты судебных органов, акты органов прокуратуры, акты органов местного 
самоуправления.

2. По способу принятия акты классифицируются на принятые коллегиально и 
единолично.
3. По предмету правового регулирования, т. е. по отраслям, к которым относятся 

применяемые нормы, выделяют акты: конституционно-правовые, гражданско-
правовые, уголовно-правовые и т.д.

4. По форме правоприменительной деятельности можно выделить 
исполнительные акты, связанные с применением диспозиции, и 
правоохранительные акты, связанные с реализацией санкций, а также с 
применением мер по предупреждению правонарушений.

5. По юридическому значению - на основные и вспомогательные. Основными 
считаются те, которые содержат окончательное решение по делу(приговор суда), 
вспомогательные содержат предписания, подготавливающие издание основных 
актов (постановление о проведении экспертизы).

6. В зависимости от действия во времени выделяются акты однократного действия 
(акт о наложении штрафа) и акты длительного действия (регистрация брака, 
назначение пенсии).



58. Правоприменительные акты: понятие и 
классификация

 Правоприменительный акт включает 4 основные части: вводную, описательную, 
мотивировочную и резолютивную.

Во вводной части фиксируется место и время вынесения решения, наименование и 
состав органа, вынесшего его, предмет разбирательства, состав лиц, участвующих 
в деле.

Описательная часть содержит указания на мотивы к возбуждению дела и на 
заявленные при этом требования.

Мотивировочная часть указывает на обстоятельства, достоверно установленные в 
ходе разбирательства, выводы, которыми обосновывается выбор юридических 
норм и принимаемое решение.

Резолютивная часть должна содержать окончательный вывод 
правоприменительного органа, указания на те последствия, которые вытекают из 
закона и данного правоприменительного акта.

7. По форме внешнего выражения - акты-документы и акты-действия. В свою 
очередь, акты-документы по структуре можно разделить на следующие виды:

а) акты, включающие все 4 структурные части (например, приговоры судов);
б) акты, состоящие из 3 частей — вводной, описательной, резолютивной, что 

характерно для следственных и административных протоколов;
в) акты, содержащие 2 части — вводную и резолютивную (акты-разрешения на 

совершение определенных действий);
г) акты, состоящие из одной резолютивной части (резолюции«утвердить», «оплатить» 

и т.д., наложенные должностным лицом на соответствующие документы).
Правоприменительные акты-действия делятся на словесные и конклюдентные. К 

словесным можно отнести устные распоряжения руководителя государственного 
органа, конклюдентные осуществляются путем сочетания определенных жестов 
(действия регулировщика).



59. Технико-правовые категории: правовые аксиомы, правовые 
презумпции, юридические фикции, преюдиции

Правовая аксиома — это положение, принимаемое в юридической науке 
и практике без доказательств, в силу его очевидности, убедительности и 
истинности. «Закон обратной силы не имеет», «субъективному праву всегда 
соответствует юридическая обязанность», «из двух актов по одному и тому 
же вопросу действует акт, принятый вышестоящим органом, и акт, 
принятый позже, чем предыдущий».
Правовая презумпция представляет собой предположение о наличии 

или отсутствии определенных фактов, основанное на связи между 
предполагаемыми фактами и фактами наличными и подтвержденное 
предшествующим опытом.
Презумпции всегда носят предположительный характер.
Юридические фикции — это несуществующее положение, однако 

признаваемое законодательством в качестве существующего и ставшее в 
силу этого признания общеобязательным. Днем смерти гражданина, 
объявленного судом умершим, считается день вступления в законную силу 
соответствующего решения суда. 
Преюдиции (дословный перевод с латыни — «отношение к предыдущему 

судебному решению») представляют собой обязательность для всех судов, 
рассматривающих дело, принять без проверки и доказательств факты, 
ранее установленные вступившим в законную силу решением или 
приговором суда.  Факты и правоотношения, установленные вступившим в 
законную силу решением или приговором суда, не могут оспариваться в 
другом процессе (уголовное дело-гражданский иск).



60. Пробелы в праве и способы их устранения и 
восполнения

Пробел в праве — это отсутствие в праве нормы, при помощи которой необходимо решать 

конкретные жизненные ситуации, требующие правового регулирования.

Способы  устранения: - аналогия закона; - аналогия права;- субсидиарное применение 

права;

Аналогия закона - это способ преодоления пробела, при котором правоприменительное 

решение принимается на основе конкретной нормы конкретного закона, регулирующего 

сходные с рассматриваемыми отношения. Необходимо существование аналогичной нормы, 

т. е. нормы, в гипотезе которой указаны обстоятельства, аналогичные тем, с которыми 

столкнулся правоприменитель. Сходство юридических фактов позволяет задействовать 

диспозицию аналогичной нормы.

Аналогия права - правоприменительное решение принимается на основе общего смысла и 

духа законодательства. Аналогия права представляет собой менее  точный прием решения 

юридического дела по аналогии. На практике это означает использование принципов — 

общих, межотраслевых, отраслевых институтов, которые закреплены в праве и так или 

иначе отражают закономерности предмета и механизма правового регулирования. 

В уголовном и административном праве аналогия не допускается в принципе. Здесь 

действует правовая аксиома: нет преступления и нет проступка, как нет наказания и нет 

взыскания, если нет закона.

Субсидиарное применение права - это способ преодоления пробела, при котором 

правоприменительное решение принимается на основе нормы из другой отрасли права.

Это та же аналогия закона, но закона, относящегося к другой, родственной отрасли. Такое 

возможно, например, между нормами гражданского и семейного права.



61. Коллизии юридических норм: понятие, условия 

возникновения и способы разрешения. 
Коллизия юридических норм - противоречие между 
нормативными правовыми актами, регулирующими одни и те же 
или смежные правоотношения.
Условия: 1. Объективные - при отставании права от более 
динамично развивающихся общественных отношений. В этом 
случае происходит то, что одни нормы устаревают, а другие 
появляются, не всегда обязательно отменяя прежние и действуя 
зачастую одновременно с ними;
2. Субъективные возникают из-за недостатка опыта законодателя, 
а также низкого качества законов, непоследовательной 
систематизации нормативных актов и др.
Способы разрешения:
1. Отмена старого акта;
2. Принятие нового акта;
3. Внесение изменений в действующие акты;
4. Систематизация законодательства; деятельность судов;
5. Референдумы;
6. Переговоры через согласительные комиссии;
7. Толкование и др.



62. Институт аналогии: аналогия закона и аналогия 
права. Субсидиарное применение права.

Аналогия закона применяется при условии, что существующий пробел не может быть 
восполнен с помощью предусмотренных законом средств, в том числе с помощью 
обычаев делового оборота. Применение закона по аналогии к регулируемым 
отношениям не должно противоречить их существу. Не является аналогией закона 
отсылка, содержащаяся в норме закона к другой норме. Условиями применения 
аналогии закона являются:  отсутствие регламентации данных отношений; 
отсутствие соглашения между сторонами по данному вопросу; отсутствие 
противоречий между применяемой нормой права и отношением, подлежащим 
урегулированию.
Применение аналогии закона вызвано тем, что законодательство не всегда успевает 
сформироваться в отношении уже существующих гражданских правовых отношений.
При отсутствии сходного правового регулирования для конкретного отношения может 
использоваться аналогия права . Права и обязанности сторон в возникшем 
правоотношении будут определяться исходя из общих начал и смысла 
законодательства и требований добросовестности, разумности и справедливости. 
Аналогия права применяется только при невозможности использования аналогии 
закона.
Субсидиарное применения норм права - решение дела или отдельного 
юридического вопроса при отсутствии нормы в определенной области права 
происходит с помощью дополнительного использования норм другой родственной 
отрасли права (межотраслевая аналогия). В некоторых отраслях права субсидиарное 
применение норм гражданского права отменено самим законодателем, а в других 
случаях, ввиду отсутствия прямого запрета в зак-ве, оно допустимо. Так, с нормами 
трудового, семейного, экологического права общие положения гражданского права в 
порядке подчиненности нельзя применять. Субсидиарное применение возможно в 
предписанных случаях. Ст. 5 СК РФ, допускает применение норм гражданского права к 
регулированию отношений между членами семьи, если они не регулируются 
семейным законодательством или соглашением сторон



63. Понятие, значение, виды толкования права
Толкование права – это деятельность субъектов по 
уяснению и разъяснению смысла (подлинного 
содержания) правовых норм. Главной целью 
толкования является установление подлинного точного 
смысла и содержания правовой нормы и нормативного 
акта в целом. При этом толкование, прибавляя новое 
знание о норме, не изменяет и не заменяет её. 
Толкование находит внешнее выражение в 
специальных актах, которые называются акты-
толкования или интерпретационные акты. Акты 
толкования призваны способствовать правильной, 
законной и эффективной реализации права, 
претворению воли законодателя в жизнь. Хотя эти акты 
самостоятельного значения не имеют, их роль в 
механизме правового регулирования очень велика. 
Ведь если норма неправильно понята, то за этим 
последует неправильное её применение.



63. Понятие, значение, виды толкования 
права

Толкование по объёму подразделяется на три вида:
1) Буквальное (адекватное) толкование - словесное 
выражение нормы права и её действительный смысл 
совпадают.
2) Ограничительное толкование - норме права придаётся 
более узкий смысл, чем это вытекает из буквального текста 
толкуемой нормы. Например, ст. 57 Конституции: «Каждый 
обязан платить законно установленные налоги и сборы». 
Но очевидно, что платить обязаны только 
совершеннолетние, работающие и дееспособные 
граждане, а не «каждый».
3) Расширительное толкование - норме права придаётся 
более широкий смысл, чем это вытекает из её словесного 
выражения. Например, ст.6 Конституции говорит о том, что 
российские граждане обладают на территории РФ равными 
правами и несут равные обязанности. В то же время ст. 62 
говорит, что иностранцы и лица без гражданства на 
территории РФ пользуются правами и несут обязанности 
наравне с гражданами РФ.



63. Понятие, значение, виды толкования права
Толкование по субъектам:

1) Официальное толкование. Это обязательное толкование, дающееся уполномоченными на то 
государственными органами и должностными лицами, имеющее юридическое значение.

Оно подразделяется на ряд подвидов:

- нормативное (общее): распространяется на широкий круг субъектов и носит характер общих 
установок.

- казуальное (индивидуальное): касается определённого факта, дела, поступка; не имеет 
общеобязательного значения, его цель – разрешение данного уникального случая.

- аутентичное (авторское): исходит от органа или должностного лица, издавшего толкуемый 
нормативный правовой акт.

- легальное (разрешённое, делегированное): такое толкование официально разрешено, 
делегировано какому-либо органу со стороны вышестоящей инстанции.

-судебное: осуществляется судебными органами и, прежде всего Верховным Судом РФ, его 
Пленумом, а также Конституционным Судом РФ.

2) Неофициальное толкование. Исходит от субъектов, деятельность которых не является 
официальной, государственной. Поэтому такое толкование не имеет юридической силы и никаких 
правовых последствий не влечёт.

Неофициальное толкование делится на виды:

- профессиональное (компетентное): даётся юристами-профессионалами, т.е. лицами с высшим 
юридическим образованием, хорошо знающим действующее законодательство и практику его 
применения. Его ценность – в глубоких знаниях и компетенции толкующих лиц. В рамках 
профессионального толкования выделяют ещё доктринальное (научное) толкование, которое даётся 
учёными, представителями науки. Его ценность – в аргументированности, доказательности. 
Примером могут послужить комментарии к кодексам, монографии, доклады, содержащие толкование 
норм права.

- обыденное: это первичный, житейский уровень понимания права, его интерпретация рядовыми 
гражданами. Оно может быть как верным, так и ошибочным.



64. Акты толкования права: понятие, виды, юридическая сила.

Интерпретационные акты (акты толкования) существуют для закрепления  
обязательного характера результатов официального толкования . Это правовые 
акты, компетентных государственных органов, содержащие результат 
официального толкования. Акт толкования - это официальный, юридически 
значимый документ, направленный на установление действительного смысла и 
содержания нормы права.

1.Акт толкования не устанавливает новых норм права, не отменяет и не изменяет 
действующих юридически норм. Акт толкования имеет практическое значение лишь 
в связи с разъясняемой нормой права. Без разъясняемых норм акты толкования 
применяться не могут. Они имеют силу и практическое значение только в течение 
срока действия толкуемой нормы права. Следовательно, акты толкования носят 
вспомогательный характер. Их содержание не может выходить за рамки толкуемой 
нормы. Акты толкования не могут и не должны браться в качестве единственной 
юридической основы решения дел. Субъект, решающий дело, прежде всего обязан 
ссылаться на правовую норму.

2. Акты толкования содержат указания на то, как следует понимать и применять 
действующие юридические нормы. Они содержат конкретизацию обстоятельств, 
относящихся к гипотезе, диспозиции либо санкции толкуемой правовой нормы'.
3. Акты официального толкования правовых норм обладают государственной 
обязанностью, что обусловлено наличием у издающих их органов контрольно-
надзорных властных полномочий.
4. Акты официального толкования специально адресуются органам, применяющим 
право, а не субъектам, действия которых непосредственно регулируются нормой.
Акт толкования необходимо рассматривать и как действие, и как юридический 
документ, акт уяснения и разъяснения. Последний может быть устным или 
письменным. 



64. Акты толкования права: понятие, виды, юридическая сила.
1. По внешней форме они могут быть 1) письменными и 2) устными.

1)Письменные акты толкования имеют определенную структуру, т.е. в них должны присутствовать 
реквизиты: кто издал этот акт, когда, к каким нормам права (институту, отрасли, нормативному акту) 
относится, когда вступил в действие. Они могут облекаться в ту же форму, что и  НПА, издаваемые 
соответствующими органами (указы, постановления, приказы, инструкции и т.д.).

2. По юридической значимости различают акты 1)нормативного толкования и 2) казуального.

1) Акты нормативного толкования распространяют свое действие на неопределенный круг субъектов и 
рассчитаны на применение каждый раз, когда реализуется толкуемая норма, в этом смысле они носят 
общеобязательный характер. В системе актов толкования нормативные разъяснения характеризуются: а) 
повышением степени государственной обязанности; б) общим характером разъяснения; в) специфической 
формой юридического документа. 

2) Казуальные акты относятся к конкретному случаю и касаются конкретных лиц, индивидуальные акты. 
Индивидуальные положения правообосновывающего характера, полученные в результате истолкования 
правовой нормы применительно к обстоятельствам рассматриваемого дела. 

3.В зависимости от субъекта акта толкования они могут быть 1) аутентичными или 2) легальными. Если 
акт принимает и толкует один и тот же субъект, это авторское толкование (аутентичное). Если норму права 
толкует субъект, который на это управомочен, которому это право делегировано (разрешено) законом 
(например, Верховный Суд РФ толкует законы, принимаемые парламентом), то это легальные акты.

а) акты толкования органов государственной власти. Представлены постановлениями Государственной 
Думы, иных представительных органов власти субъектов. Эти акты толкования обладают наибольшей 
юридической силой, не ограничены рамками предметной компетенции, имеют обязательное значение для 
всех органов и лиц.;

б) акты толкования органов государственного управления. Издаются как по поручению вышестоящих 
органов, так и по собственной инициативе, в порядке обобщения практики и издания рекомендаций 
нижестоящим звеньям государственного аппарата управления. К актам толкования этого вида относятся 
приказы и инструкции министерств, разъяснения, информационные и методические письма управлений, 
отчеты министерств и ведомств, письма отделов администраций;

в) акты толкования суда. Руководящие разъяснения Пленума Верховного Суда РФ.





65. Правомерное поведение: понятие и виды. 

Правомерное поведение соответствует требованиям юридических норм, 
соответствующее мере (норме) права, не нарушающее норму права.
Виды правомерного поведения
 По объективной стороне правомерного поведения (по внешней форме проявления 
правомерного поведения):
 1. Действия - активное правомерное поведение. 2 Бездействия - пассивное 
правомерное поведение.
 По субъективной стороне правомерного поведения (психическая сторона): 1 
Активно-сознательное правомерное поведение (социально-активное) - основано на 
внутреннем убеждении субъекта поступать правомерно. Свидетельствует о высокой 
степени ответственности субъекта. При реализации правовых норм действует 
активно, стремясь осуществить правовое предписание как можно лучше, 
эффективнее. 2 Положительное (привычное) поведение - осуществляется в рамках 
сформировавшейся привычной деятельности личности по соблюдению и исполнению 
правовых норм, т.е. человек поступает так в силу привычки, в силу воспитания. 
Особенностью данного поведения является то, что человек не фиксирует в сознании 
ни социальное, ни юридическое его значение, не задумывается над этим, оно 
становится внутренней потребностью человека. 3 Конформистское правомерное 
поведение - такое правомерное поведение, которое основано на том, что так 
поступают все окружающие. Ему присуща низкая степень социальной активности. 
Личность пассивно соблюдает правовые предписания, стремиться не выделяться, 
''делать как все''. 4 Маргинальное правомерное поведение - когда субъект поступает 
правомерно из-за боязни неблагоприятных последствий за неправомерное поведение 
. 5 Законопослушное поведение – это ответственное прав поведение, 
характеризуемое сознательным подчинением людей требованиям закона. 
Правомерные предписания используются добровольно, на основе надлежащего 
правосознания.



65. Правомерное поведение: понятие и виды. 

По сферам общественной жизни, в которых 
реализуется правомерное поведение: 1. 
Правомерное поведение в экономической сфере. 
2. Правомерное поведение в политической 
сфере. 3. Правомерное поведение в культурной 
сфере и т.д.
По субъекту, осуществляющему правомерное 
поведение: 1. Правомерное поведение личности 
(индивида). 2. Правомерное поведение 
организаций. 3. Правомерное поведение 
государства, его органов, должностных лиц.
 По отраслевой принадлежности юридических 
норм, регулирующих правомерное поведение: 1. 
Конституционное правомерное поведение. 2. 
Уголовное правомерное поведение. 3. 
Гражданское правомерное поведение и т.д.





66. Правонарушение: понятие, признаки, виды.

Правонарушение - это причиняющее вред общественным 
или личным интересам противоправное деяние (в форме 
действия или бездействия), которое совершено виновным 
деликтоспособным лицом. Признаки:
- Противоправность – правонарушение есть нарушение 
права, акт противный праву, его нормам;
- Деяние – выражается в действии (оно противоправно тогда, 
когда нарушаются правовые запреты) и бездействие (когда 
не исполняются юридические обязанности);
- Виновность – характеризует психическое отношение 
субъекта к совершенному правонарушению;
- Общественная опасность – состоит в том, что в 
результате свершения правонарушения причиняется вред 
интересам личности, общества или государства;
- Наказуемость – проявляется в том, что за совершение 
любого правонарушения должна быть 
предусмотрена юридическая ответственность.



66. Правонарушение: понятие, признаки, виды.

Классификация правонарушений может быть проведена по разным основаниям:
1. По отраслям права уголовно-правовые, гражданско-правовые (деликты), административно-правовые, 

дисциплинарные, материальные и т.д.
2. По сферам общественной жизни: в экономике, в политике, в социально-бытовой и др.
3. По видам юридической деятельности:в правотворчестве и в правоприменении.
4. По формам вины: совершенные умышленно и по неосторожности
5. По степени их общественной опасности (вредности).
- Преступления - противоправные деяния, предусмотренные уголовным законом (уголовные преступления). 

Преступления посягают на наиболее значимые общественные отношения, причиняют значительный ущерб.
- Проступки. Они как разновидность правонарушений, крайне неоднородны и в зависимости от сферы 

общественных отношений, в которой они совершаются, делятся на административные, гражданско-правовые, 
дисциплинарные, процессуальные и иные (материальные, международные и др.).

Виды проступков:
- Административные правонарушения (проступки) - это посягательства на государственный или общественный 

порядок, собственность, права и законные интересы граждан, предусмотренные нормами административного, 
финансового, земельного права. В качестве примера можно привести проведение предвыборной агитации в 
период ее запрещения, нарушение права государственной собственности на недра и др.

- Гражданско-правовые нарушения (деликты) в отличие от преступлений и административных правонарушений не 
имеют четко закрепленной в законодательстве дефиниции. Это противоправные деяния, наносящие вред 
урегулированным нормами гражданского права имущественным и связанным с ними личным неимущественным 
отношениям. Примерами могут служить неуплата долга в установленный договором займа срок, поставка 
недоброкачественной продукции по договору поставки, распространение сведений, порочащих честь и 
достоинство другого лица.

- Дисциплинарные правонарушения (проступки) - это посягательства на внутренний распорядок деятельности 
учреждений, предприятий и иных организаций. Они представляют собой нарушения правил внутреннего 
трудового распорядка (например, прогул, опоздание на работу), устава воинской дисциплины (самовольная 
отлучка военнослужащего), учебной дисциплины (пропуски учебных занятий без уважительной причины) и т.п.

- Процессуальные проступки – это нарушения установленной законом процедуры осуществления правосудия, 
прохождения юридического дела в правоприменительном органе, вынесения правоприменительного акта 
(например, неявка в суд, к следователю на допрос, отказ добровольно выдать вещественное доказательство и т.
д.). Санкция, например, - принудительный привод по повестке к заинтересованному должностному лицу или 
органу.



67. Юридический состав правонарушения: понятие и 
элементы.

Состав правонарушения – совокупность необходимых признаков каждого 
правонарушения, под которой понимается совокупность четырех элементов: 
объективная сторона правонарушения, субъективная сторона, субъект 
правонарушения, объект правонарушения.
При отсутствии хотя бы одного из элементов нет полного юридического состава 
правонарушения.
1. Объектом правонарушения являются общественные отношения, которые 
охраняются правом, той или иной его отраслью. Конкретные правонарушения могут 
посягать на какие-то материальные и нематериальные блага, 
интересы (государственные, общественные, личные) и причинять им вред, ущерб. 
Эти блага и интересы и будут непосредственными объектами конкретных 
правонарушений (жизнь, здоровье, честь и достоинство личности, имущество и т.д.).
Видами объектов правонарушения являются:
- общий (вся совокупность общественных отношений, охраняемых правом);
- родовой (совокупность однородных общественных отношений, охраняемых правом);
- непосредственный (конкретное общественное отношение, охраняемое правом).
2. Объективная сторона правонарушения - это внешние формы проявления 
поступка. К ней относятся два обязательных признака: само деяние и его 
противоправность. Деяние – это  не только действия, но и бездействия, в том случае, 
когда лицо обязано было действовать, но не сделало этого. Правонарушением не 
могут быть мысли и чувства людей, поскольку они правом не регулируются.  Основные 
элементы (деяние, его противоправность, общественно вредные последствия и 
причинная связь между деянием и наступившими последствиями) 
и факультативные (время, место, способ и обстановка).



67. Юридический состав правонарушения: понятие и 
элементы.3. Субъектом правонарушения может быть только деликтоспособное лицо. Деликтоспособность - 

это установленная государством способность нести юридическую ответственность. 
Деликтоспособными являются лица, которые в соответствии с законом могут самостоятельно 
выполнять юридические обязанности и нести юридическую ответственность за совершение деяний, 
запрещенных правовыми нормами, т.е. лица, которые по своим психофизическим свойствам могут 
правильно понимать требования, предъявляемые к ним нормами права, сознательно определять свое 
поведение, предвидеть последствия своих действий. Поэтому деликтоспособными признаются лица, 
достигшие установленного законом возраста. Для разных видов правонарушений этот возраст 
различен. Например, в гражданском и уголовном праве России полная деликтоспособность наступает с 
18 лет. В то же время за отдельные преступления ответственность наступает с 14 лет, за 
административные проступки и нарушения трудового права - с 16 лет. Но помимо возраста 
деликтоспособность предполагает также наличие вменяемости.
Вменяемыми считаются люди, отдающие отчет в своих действиях и способные руководить ими. Таким 
образом, малолетние и невменяемые не обладают деликтоспособностью и не могут быть субъектами 
правонарушений. Невменяемость устанавливается в определенном законом порядке по заключению 
медицинских экспертов. Специальные субъекты.
4. Субъективная сторона правонарушения характеризует осознание лицом, совершающим 
противоправное деяние, того, что оно нарушает требования правовых норм. Основной элемент в виде 
вины и факультативные (цель и мотив. Вина - это психическое отношение лица к своему деянию и к 
тем вредным последствиям, которые оно повлекло или могло повлечь. Различают две основные формы 
вины.
Умысел - это такая форма вины, при которой лицо, совершившее противоправное деяние, осознает его 
противоправность, запрещенность нормами права, предвидит наступление вредных последствий и 
желает их (прямой умысел) либо относится к ним безразлично (косвенный умысел). 
Неосторожность - форма вины, при которой лицо либо не предвидит наступление вредных 
последствий своего противоправного деяния, хотя должно было и могло их предвидеть (небрежность), 
либо, предвидя наступление вредных последствий, легкомысленно рассчитывает на то, что их удастся 
избежать (самонадеянность, легкомыслие). Вина в виде небрежности будет иметь место в том случае, 
к примеру, если водитель выезжает, не проверив тормоза, и совершает наезд. А легкомыслие будет в 
том случае, если он выезжает, зная о неисправности, но надеется избежать вредных последствий.



68. Понятие, признаки и основания юридической 
ответственности. 

Юридическая ответственность — это применение мер государственного 
принуждения к виновному лицу за совершенное правонарушение.
Признаки юридической ответственности
 - связана с правонарушением, следует за ним и обращена на 
правонарушителя;
 - государственно-принудительный характер;
 - применение в строгом соответствии с законодательно установленной 
процедурой;
 - влечет за собой негативные последствия (лишения) для правонарушителя: 
ущемление его прав, возложение на него дополнительных обязанностей;
 - возложение лишений, применение государственно-принудительных мер 
осуществляется в ходе правоприменительной деятельности компетентными 
государственными органами в строго определенных законом порядке и 
формах; вне процессуальных форм юридическая ответственность 
невозможна;[4]
 Основания юридической ответственности
Основания ответственности — это обстоятельства, наличие которых делает 
ответственность возможной (необходимой), а отсутствие их ее исключает. 
Юридическая ответственность возникает только в силу предписаний норм 
права на основании решения правоприменительного органа. Фактическим 
основанием ее является правонарушение. Оно, как известно, характеризуется 
совокупностью различных признаков, образующих состав правонарушения. 
Лицо может быть привлечено к ответственности только при наличии в его 
действии всех элементов состава.



69. Цели, принципы и функции юридической 
ответственности. Виды юридической ответственности

Цели юридической ответственности в общем виде - это охрана конституционного строя, 
правопорядка, прав и свобод граждан, в более узком смысле - это наказание 
правонарушителя, предостережение остальных от возможных противоправных поступков и их 
последствий. Юридическая ответственность является стимулятором правомерного поведения 
людей, сдерживающим началом. Принципы юридической ответственности:
 1.Принцип законности, который означает что вся процедура возложения и реализации 
ответственности должна протекать в строгих рамках закона, юридических норм, исключать 
произвол, своеволие.
 2.Принцип обоснованности, предполагает, что ответственность должна быть следствием 
правонарушения, содержащего в себе все признаки его состава и необходимые 
доказательства, если этого нет - нет и основания для привлечения лица к ответственности.
 3.Принцип неотвратимости, требует чтобы ни одно правонарушение, тем более 
преступление не оставалось безнаказанным. Важна не суровость наказания. а его 
неминуемость. Все противоправные деяния должны раскрываться, виновные нести 
ответственность.
 4.Принцип справедливости (индивидуализации) наказание должно соответствовать тяжести 
содеянного, обстоятельствам его совершения, личности виновного, недопустимости двойной 
ответственности.
 5.Принцип гуманизма, наказание не может иметь цели причинения страданий, оно должно 
учитывать смягчающие обстоятельства и мотивы правонарушения, возможность условного 
осуждения, отсрочки приговора.
 6.Презумпция невиновности - каждый гражданин является невиновным, пока не будет 
доказано обратное.



69. Цели, принципы и функции юридической 
ответственности. Виды юридической ответственности

Карательная функция. Она выступает как реакция 
общества в лице государства на вред, причиненный 
правонарушителем. Это наказание правонарушителя, 
средство самозащиты общества от нарушения условий 
его существования. Наказание — всегда причинение 
правонарушителю духовных, личных, материальных 
обременений. 
Правовосстановительная, имеющая целью 
компенсацию причиненного правонарушителем вреда, 
восстановление нарушенного права.
Предупредительная, заключающаяся в 
предупреждении совершения новых правонарушений 
(превентивная);
Воспитательная – воспитание общества в духе 
уважения к праву и перевоспитание 
правонарушителей.



69. Цели, принципы и функции юридической 
ответственности. Виды юридической 

ответственности
Виды юридической ответственности.
Уголовная ответственность наступает за совершение деяния, 
предусмотренного уголовным законом. Она характеризуется наиболее 
жестким наказанием. Устанавливается уголовная ответственность только 
законом и применяется исключительно в судебном порядке. 
Административная ответственность предусматривается за совершение 
административных проступков. Административная ответственность 
наступает за проступки, которые с точки зрения общественной опасности 
граничат с преступлениями.
Дисциплинарная ответственность следует за нарушение служебных 
обязанностей. Они могут быть установлены как Трудовым кодексом, 
правилами внутреннего трудового распорядка, должностными 
инструкциями, действующими на предприятиях, в организациях, так и 
уставами, правилами, положениями, адресованными специальным 
категориям работников.
Материальная ответственность  - обязанность возместить ущерб, 
причиненный работником предприятия.
Гражданско-правовая ответственность - имущественная. Применяется за 
совершение гражданского правонарушения - причинение имущественного 
или морального вреда гражданам, организациям, с которыми 
правонарушитель не состоит в трудовых правоотношениях. Гражданская 
ответственность означает возложение обязанности возместить 
причиненный гражданам и организациям имущественный или моральный 
вред.





70. Презумпция невиновности
Презумпция невиновности — один из основополагающих принципов судопроизводства. Лицо 
считается невиновным, пока его вина в совершенном преступлении не будет доказана в порядке, 
предусмотренном законом, и установлена вступившим в законную силу приговором суда. 
Статья 49 Конституции РФ – 1. Каждый обвиняемый в совершении преступления считается 
невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом 
порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда. 2. Обвиняемый не обязан 
доказывать свою невиновность. 3. Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу 
обвиняемого. 
Эти положения Конституции РФ являются процессуальной основой права обвиняемого на защиту и 
определяет начала его участия в процессе доказывания. Презумпции невиновности посвящена ст. 14 
УПК, согласно которой: 1. Обвиняемый считается невиновным, пока его виновность в совершении 
преступления не будет доказана в предусмотренном УПК порядке и установлена вступившим в 
законную силу приговором суда. 2. Подозреваемый или обвиняемый не обязан доказывать свою 
невиновность. Бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту 
подозреваемого или обвиняемого, лежит на стороне обвинения. 3. Все сомнения в виновности 
обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном УПК, толкуются в пользу 
обвиняемого. 4. Обвинительный приговор не может быть основан на предположениях.
Принцип презумпции невиновности основан на уважении неприкосновенности личности. Он 
означает, что до вынесения судом приговора все решения и действия органов и должностных лиц 
следствия и дознания носят предварительный характер предположений.
Дальнейшее содержание презумпции невиновности раскрывается в УПК:
- подозреваемый вправе отказаться от дачи объяснений и показаний;  обвиняемый вправе 
отказаться от дачи показаний;  при производстве следственных действий недопустимо применение 
насилия, угроз и иных незаконных мер, а равно создание опасности для жизни и здоровья 
участвующих в них лиц ; признание обвиняемым своей вины в совершении преступления может быть 
положено в основу обвинения лишь при подтверждении его виновности совокупностью имеющихся 
по уголовному делу доказательств ; подозреваемому и обвиняемому обеспечивается право на 
защиту, которое они могут осуществлять лично либо с помощью защитника и (или) законного 
представителя;  никакие доказательства не имеют заранее установленной силы.



71. Понятие и формы правового нигилизма
Правовой нигилизм - это отрицательное отношение к праву, закону, правовым формам 
организации общественных отношений.
Формы правового нигилизма:
1) прямые преднамеренные нарушения действующих закoнов и иных нoрмативных правoвых 
актoв. Преступность.
2) массовое несоблюдение и неисполнение юридических предписаний. Субъекты (граждане, 
должностные лица, государственные органы, общественные организации) не соотносят свое 
поведение с требованиями правовых норм, а стремятся жить и действовать по "своим 
правилам».
3) издание противоречивых, параллельных или даже взаимоисключающих правовых актoв. 
Принимаемые в большом количестве юридические нормы не стыкуются, плохо 
синхронизированы. В результате возникают острейшие коллизии, разрыхляется "правовое 
поле", на котором легко произрастает правовой нигилизм. Война законов и властей - 
абсурдная и наиболее разрушительная форма правового нигилизма.
4) подмена закoнности политической, идеологической или прагматической 
целесообразностью. Выходы различных официальных должностных лиц и органов, 
общественных групп и сил на неправовое поле деятельности, стремление реализовать свои 
интересы вне рамок законодательства, а "по понятиям".
5) конфронтация представительных и исполнительных структур власти на всех уровнях - 
соединяются воедино государственный и правовой нигилизм, который дезорганизует 
сложившиеся нормы управления обществом. 
6) нарушения прав человека - Слабая правовая защищенность личности подрывает веру в 
закон, в способность государства обеспечить порядок и спокойствие в обществе, оградить 
людей от преступных посягательств. Бессилие же права не может породить позитивное 
отношение к нему, а вызывает лишь раздражение, недовольство, протест.
Человек перестает ценить, уважать, почитать право, так как он не видит в нем своего 
надежного гаранта и опору. В таких условиях даже у законопослушных граждан 
вырабатывается нигилизм, недоверие к существующим институтам.



72. Правовая культура: понятие и структура
Правовая культура - это качественное состояние правовой организации жизни людей, которое 

состоит в достигнутом уровне развития правовой деятельности, в качестве нормативных правовых 

актов, в уровне правосознания, а также в степени реализации прав и свобод личности и ее правовой 

активности.

Структура правовой культуры:

Культура правового сознания – правовая интуиция, позволяющая отличить верное и допустимое 

от неверного и недопустимого; правовые знания, представления и убеждения.

Культура правового поведения – наличие правовых ориентации, определенный характер и 

уровень правовой активности, благодаря которой личность приобретает и развивает правовые 

знания, умения и навыки.

Правовая культура законодательной и правоохранительной систем проявляется в культуре 

правотворчества, правоохранительной и судебной деятельности органов государства и 

должностных лиц.

Виды правовой культуры: правовая культура общества; правовая культура индивида; правовая 

культура социальных общностей (этносов, наций, народов).

Уровни правовой культуры:

Обыденный уровень - характеризуется отсутствием системных правовых знаний и юридического 

опыта; ограничен повседневными рамками жизни людей при их соприкосновении с правовыми 

явлениями. 

Профессиональный уровень - складывается у практикующих юристов: судей, адвокатов, 

сотрудников правоохранительных органов. Им свойственна более высокая степень знания и 

понимания правовых проблем, задач, целей, а также профессионального поведения.

Доктринальный уровень - опирается на знание всего механизма правового регулирования, а не 

отдельных его направлений. Правовая культура теоретического уровня вырабатывается 

коллективными усилиями ученых-философов, социологов, политологов, юристов и представляет 

собой идейно-теоретический источник права. Доктринальная правовая культура является 

необходимым условием (средством) совершенствования законодательства, развития науки и 

подготовки юридических кадров.



73. Процесс правового регулирования, его этапы. Основные 
средства правового регулирования.

Правовое регулирование – осуществляемое всей системой 
юридических средств воздействие на общественные отношения с целью 
их упорядочения. 

1) Стадия правовой регламентации общественных отношений 
формулирование общего правила поведения, результат - норма права, в 
ходе которой определяются: предмет правового регулирования (круг 
общественных отношений, подлежащих правовому регулированию); 
субъекты права (круг участников регулируемых общественных 
отношений); правовой статус (круг юридических прав и обязанностей этих 
участников); юридические факты и фактические составы (основания 
возникновения, изменения или прекращения правоотношений); правовые 
санкции (неблагоприятные правовые последствия, которые могут 
наступить при нарушении правовых норм).
2) Стадия действия права: появление юридических прав и 
обязанностей у конкретных лиц при определённых условиях, при 
определенных юридических фактах; возникновение правовых 
отношений.
3) Стадия реализации права: реализация субъективных прав и 
юридических обязанностей.



74. Законность: понятие, содержание, требования и 
современное состояние.

Законность - строгое и неуклонное соблюдение и исполнение всеми субъектами права юридических норм (законов и 

подзаконных актов). Законность - это основанное на законодательстве требование общества и государства, 

заключающееся в точной и неуклонной реализации правовых норм всеми и повсеместно. Суть этого требования 

заключается в добросовестном, ответственном соблюдении, исполнении, использовании и применении правовых норм, 

оно предусматривает, прежде всего, активное участие в управлении государственными и общественными делами на 

основе и в рамках закона. Требования:

1. Всеобщность законности - в государстве все равны перед законом. Равенство распространяется на всех должностных 

лиц, какое бы служебное положение они не занимали, на всех граждан, независимо от их социального положения, 

благосостояния, национальных, религиозных, расовых и других признаков, а также одинаковая ответственность всех 

субъектов общественных отношений перед законом.

2. Верховенство закона проявляется в том, что законы в государстве имеют высшую юридическую силу по отношению к 

другим нормативным правовым актам. Все остальные нпа являются подзаконными, они должны соответствовать 

Конституции и принимаются на основе и во исполнение законов. Важное значение имеет установление законом иерархии 

правовых актов.

3. Единство (единообразие) законности состоит в установлении единообразного понимания законов и подзаконных 

актов, их толкования и применения; в соблюдении единых, установленных для всех граждан, органов и организаций 

государства нпа; единстве юридической (нормативной) основы законности. Единство нужно понимать так, что все законы 

государства имеют одинаковую силу на территории всей Российской Федерации.

4. Гарантированность основных прав и свобод граждан предполагает, что государство обеспечивает своим гражданам 

такие права и свободы, которые зафиксированы в международных правовых документах. 

5. Неотвратимость наказания за совершение правонарушения состоит в том, что каждое совершенное правонарушение 

должно быть раскрыто, а виновные в его совершении подвергнуты соответствующему наказанию за содеянное. Наказание 

- это юридический институт и одновременно социальный институт в руках государства, средство обеспечения законности и 

правопорядка.

6. Недопустимость подмены законности целесообразностью, их противопоставления означает, что субъектам 

правовых отношений предоставляется возможность принимать наиболее эффективные, целесообразные решения в 

границах правового поля, определенного нормой права. Субъектам права запрещается выходить за правовое поле, 

нарушать нормативно-правовые акты, они обязаны руководствоваться исключительно требованиями законности. Любые 

попытки объяснить отступление от действующего законодательства целесообразностью недопустимы
7. Связь законности и культуры состоит в том, что уровень законности напрямую зависит от уровня общей и правовой 

культуры граждан и должностных лиц. 



75. Понятие правопорядка. Правопорядок и 
общественный порядок.

Общественный порядок - система общественных отношений, 
которая складывается под воздействием всех социальных норм: 
обычаев, традиций, морали, религиозных, корпоративных 
предписаний и правовых норм. Правопорядок - часть 
общественного порядка, которая складывается под воздействием 
правовых норм и составляет ядро общественного порядка. В 
результате реализации требований законности общественные 
отношения упорядочиваются, устанавливается порядок, 
основанный на праве - т.е. правопорядок — это состояние 
упорядоченности общественных отношений, основанное на праве 
и законности. Это конечный результат реализации правовых 
требований и предписаний.
Признаки правопорядка:
1. Правопорядок - состояние организованности обществен ной 
жизни.
2. Это порядок, предусмотренный нормами права.
3. Правопорядок- результат фактической реализации пра вовых 
норм.
4. Он обеспечивается государством.


