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1 Основные понятия 

 

Настоящая программа вступительного испытания, проводимого 

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный аграрный 

университет» самостоятельно, в соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, как на места в рамках контрольных цифр приема 

граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

так и на места по договорам об образовании, заключенными при приеме на 

обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц, определяет 

возможность поступающих осваивать образовательные программы высшего 

образования – программы подготовки научных и научно-педагогических кадров 

в аспирантуре в пределах федеральных государственных требований.  

  

Программа вступительного испытания по специальной дисциплине 

научной специальности «5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки» 

разработана на основе федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования по программам специалитета и программам 

магистратуры.  

К освоению программ научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего 

(специалитет или магистратура).  

На основании перечисленных в содержании программы разделов и тем 

формируется перечень вопросов вступительного испытания.  

Вступительное испытание проводится на русском языке, в устной форме 

по билетам. 

Результаты вступительного испытания оцениваются по пятибалльной 

системе.  

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительных испытаний, для поступающих на программы 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре составляет 

10 баллов. 

Пересдача вступительных испытаний не допускается. Сданные вступительные 

испытания действительны в течение календарного года. 
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Шкала оценивания для всех вступительных испытаний в аспирантуру 

 

Показатели 

оценивания 
Баллы Оценка Критерии оценки 

Результаты 

вступительных 

испытаний 

5 «отлично» 

Ставится поступающему, показавшему 

глубокие систематизированные 

научные знания, прочное усвоение 

материала программы дисциплины, 

ориентацию в общенаучных 

источниках и специализированной 

литературе, а также проявившему 

творческие способности в понимании, 

изложении и использовании материала 

при решении профессиональных задач, 

умеющему обобщать информацию, 

аргументировано и практически без 

ошибок ответившему на все вопросы 

Результаты 

вступительных 

испытаний 

4 «хорошо» 

Ставится поступающему, 

продемонстрировавшему достаточно 

полные научные знания, способному 

делать самостоятельные выводы, 

комментировать предложенную 

ситуацию, ориентироваться в 

общенаучных источниках, оперировать 

специализированными понятиями и 

категориями, умение 

систематизировать информацию, 

допустившему негрубые ошибки и 

недочеты. 

Результаты 

вступительных 

испытаний 

3 «удовлетворительно» 

Ставится поступающему, показавшему 

уровень знаний программы 

дисциплины в объёме, минимально 

необходимом для решения 

поставленных задач, показавшему 

недостаточно глубокие знания по 

отдельным темам, допускающему 

нечеткие формулировки при ответе, 

недостаточно хорошо оперирующему 

научными понятиями и категориями, 

демонстрирующему преимущественно 

репродуктивное мышление 

(воспроизведение известного). 

Результаты 

вступительных 

испытаний 

2 «неудовлетворительно» 

Ставится, когда поступающий не знает 

значительной части программы 

научной дисциплины, допускает 

принципиальные ошибки при 

применении знаний, которые не 

позволяют ему приступить к решению 

профессиональных задач, не владеет 

специализированным аппаратом, 

демонстрирует отрывочные знания, 

которые носят бессистемный характер. 

  



6 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительных испытаний в аспирантуру 

 

Наименование вступительного испытания Минимальное количество баллов 

Специальная дисциплина, соответствующая 

направленности (профилю) 
4 

Философия 3 

Иностранный язык 3 
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2 Содержание программы 

 

Тема 1. Предмет теории государства и права 

 

Любая теория, т. е. система идей, понятий, приобретает статус науки, когда 

поднимается до выработки объективных знаний об определенных процессах и 

явлениях действительности, предлагает систему способов (механизм) 

использования этих знаний на практике. 

Теория государства и права как обобщающая политико-правовая наука 

имеет целью получение обобщенных, достоверных знаний о социальных, 

экономических и политических основах государства и права как явлений 

цивилизации и культуры, закономерностях их развития, взаимодействия и 

назначения в обществе, а также сопряженных с государством и правом 

политико-правовых категорий. 

Теория государства и права изучает в обобщенном виде множество 

государств и систем права – от существовавших в прошлом до существующих в 

настоящее время. 

Изучая и обобщая практику, теория государства и права формулирует 

понятия и определения государственно-правовых явлений, вырабатывает 

рекомендации и выводы, позволяющие не только понять сущность, содержание 

и формы государства и права, но и использовать их в целях развития общества. 

В то же время значимость теории государства и права во многом 

определяется ее связью с общественной практикой, способностью удовлетворять 

потребности последней. 

Опыт функционирования государств, юридическая практика служат 

источником для развития учения о государстве и праве. Практика же 

обусловливает и цели исследования государства и права, т. е. познание 

государственно-правовых явлений осуществляется для того, чтобы сама 

практика развивалась на научной основе. Практика служит критерием 

истинности научного знания. 

https://be5.biz/terms/g23.html
https://be5.biz/terms/g1.html
https://be5.biz/terms/p1.html
https://be5.biz/terms/o12.html
https://be5.biz/terms/c1.html
https://be5.biz/terms/f1.html
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Каждая наука имеет свой предмет исследования, под которым понимается 

изучаемая ею сторона объективной действительности. Предмет науки – это те 

явления и процессы реального мира, которые ею исследуются, то, на что 

направлено научное познание. Наука изучает прежде всего закономерности 

развития природы и общества. 

Теория государства и права изучает общие закономерности 

возникновения, развития, назначения и функционирования государства и права. 

Она как бы вычленяет государство и право из всей системы общественных 

явлений и исследует их внутренние закономерности. При этом государство и 

право рассматривается в связи с экономикой, политикой, здравоохранением, 

культурой и другими общественными феноменами. 

Теория государства и права изучает многостороннее и сложное 

взаимодействие общества и государства, роль и место государства и права 

в политической системе общества. 

Итак, предметом теории государства и права выступают такие явления и 

категории общественной жизни, как государство и право как явления 

цивилизации и культуры, основные закономерности их возникновения и 

развития, их сущность, типы, формы, функции, структура, назначение и 

функционирование в обществе, а также особенности политического и правового 

сознания и правового регулирования. 

Теория государства и права не собрание готовых истин. Это постоянно 

развивающаяся наука, находящаяся в непрерывном поиске. Под методом 

понимаются способы, приемы, средства познания. Учение о методах научного 

познания называется методологией. 

Таким образом, методы общей теории государства и права – это приемы, 

способы, средства, которые используются наукой для познания своего предмета 

и получения научных результатов. 

Важнейшая задача любой науки состоит в том, чтобы всесторонне изучить, 

а затем выразить в понятиях и научных определениях свой предмет. Именно в 

понятиях, т. е. способах отражения государственно-правовых реалий, в 

https://be5.biz/terms/e11.html
https://be5.biz/terms/p41.html
https://be5.biz/terms/p42.html
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обобщениях практики теория государства и права концентрирует накопленные 

знания. Эти понятия должны быть содержательными научными абстракциями. 

Подлинно научными они становятся, когда отражают общие признаки таких 

многосторонних и динамичных явлений, как государство и право. Научные 

государственно-правовые определения – это краткое и точное раскрытие 

политико-правовых понятий. 

 

Тема 2. Происхождение государства 

 

Процесс возникновения государства и права связан главным образом с 

развитием производства, с переходом от присваивающей к производящей 

экономике. В результате эволюционного развития человек для удовлетворения 

своих потребностей постепенно перешел от присвоения готовых животных и 

растительных форм к трудовой деятельности, направленной на преобразование 

природы и производство орудий труда, пищи и др. Переход к производящей 

экономике послужил толчком к крупным разделениям общественного труда – 

отделению скотоводства от земледелия, отделению ремесла и обособлению слоя 

людей, занятых в сфере обмена – торговли. 

Такие крупные события в общественной жизни имели столь же крупные 

многочисленные последствия. В изменившихся условиях возросла роль 

мужского труда, который стал явно приоритетным по сравнению с женским 

домашним. В связи с этим матриархальный род уступил место патриархальному, 

где родство уже ведется по отцовской, а не по материнской линии. Но еще более 

важным было, пожалуй, то, что родовая община постепенно начала дробиться на 

патриархальные семьи (земледельцев, скотоводов, ремесленников), интересы 

которых уже не полностью совпадали с интересами рода. С возникновением 

семьи началось разложение родовой общины. 

Наконец, наступил черед неизбежной при разделении труда 

специализации, повышения его производительности. Прибавочный продукт как 

следствие роста производительности труда обусловил появление экономической 

https://be5.biz/terms/g23.html
https://be5.biz/terms/e11.html
https://be5.biz/terms/c44.html
https://be5.biz/terms/c10.html
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возможности для товарообмена и присвоения результатов чужого труда, 

возникновения частной собственности, социального расслоения первобытного 

общества, образования классов, зарождения государства и права. 

И все же причины зарождения государства и права коренятся не только в 

материальном производстве, но и в воспроизводстве самого человека. В 

частности, запрещение инцеста не только способствовало выживанию и 

укреплению рода человеческого, но и оказало многоплановое воздействие на 

развитие общества, структуру его внутренних и внешних отношений, культуру. 

Но понять, что кровосмешение ведет к вырождению, ставит род на грань гибели, 

– половина дела. Куда сложнее было искоренить его, для чего потребовались 

суровые меры пресечения неизбежно встречавшихся сначала отступлений от 

табу, еще недавно не существовавшего. Поэтому есть основания полагать, что 

родовые органы, поддерживающие запрещение инцеста и насильственное его 

пресечение внутри рода, развитие связей с другими родами в целях 

взаимообмена женщинами, были древнейшими элементами нарождающейся 

государственности. 

Родовая организация общества трансформировалась в государство 

эволюционно, сохраняя историческую преемственность, проходя переходные 

стадии. Одной из таких переходных, предгосударственных форм была военная 

демократия, где органы родового общественного самоуправления еще 

сохранялись, но постепенно набирали силу новые предгосударственные 

структуры в лице военачальника и его дружины. Здесь появились зачатки 

военно-насильственного принуждения и подавления, ибо традиционная родовая 

организация самоуправления уже не в состоянии была разрешить возникающие 

противоречия, все более разрушающие вековые порядки. 

Формирование государства – длительный процесс, который у различных 

народов шел разными путями. Одним из основных является восточный путь 

возникновения государства, азиатский способ производства (вначале Древний 

Восток, затем Африка, Америка). Здесь очень устойчивыми, традиционными 

оказались социально-экономические отношения и структуры родового строя – 

https://be5.biz/terms/c22.html
https://be5.biz/terms/p63.html
https://be5.biz/terms/p63.html
https://be5.biz/terms/g1.html
https://be5.biz/terms/p1.html
https://be5.biz/terms/o12.html
https://be5.biz/terms/v21.html
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земельная община, коллективная собственность. Управление общественной 

собственностью становилось важнейшей функцией родоплеменной знати, 

которая постепенно превращалась в обособленную социальную группу 

(сословие, касту), а ее интересы все более обособлялись от интересов остальных 

членов общества. 

По другому историческому пути шел процесс возникновения государства 

на территории Европы, где главным государствообразующим фактором было 

классовое расслоение общества, обусловленное интенсивным формированием 

частной собственности на землю, скот, рабов. В наиболее чистом виде этот 

процесс проходил в Афинах. В Риме на возникновение классов и государства 

большое влияние оказала длительная борьба двух группировок свободных 

членов родоплеменного общества – патрициев и плебеев. В результате победы 

последних в нем утвердились демократические порядки: равноправие всех 

свободных граждан, возможность каждого быть одновременно землевладельцем 

и воином и др. 

Но не все ученые соглашаются с этими положениями. Есть и другие теории 

происхождения государства, которые стали возникать, отражая уровень 

развития экономического строя и общественного сознания. 

Теологическая теория возникновения государства (Августин, 

Фома Аквинский и др.) является одной из самых древних. Ее создатели считали, 

что государство вечно существует в силу божественной воли, а потому каждый 

обязан смиряться перед этой волей, подчиняться ей во всем. Согласно 

теологической теории, творец всего сущего на Земле, в том числе государства, – 

Бог, проникнуть же в тайну божественного замысла, постичь природу и 

сущность государства невозможно. Придавая государству и государственной 

власти божественный ореол, эта теория присущими ей средствами поднимала их 

престиж, сурово осуждала преступность, способствовала утверждению в 

обществе взаимопонимания и разумного порядка. 

Иная, патриархальная теория была широко распространена в Древней 

Греции и рабовладельческом Риме. Согласно этой теории, государство 

https://be5.biz/terms/c21.html
https://be5.biz/terms/u17.html
https://be5.biz/terms/t7.html
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представляет собой естественную форму человеческой жизни, вне государства 

общение человека с себе подобными невозможно. Как существа общественные 

люди стремятся к объединению, к образованию патриархальной семьи. 

А увеличение числа этих семей и их объединение приводят к образованию 

государства. Государственная власть есть продолжение и развитие отцовской 

власти. Патриархальная теория нашла благоприятную почву в России. Видимо 

не без влияния данной теории пустила глубокие корни в нашей стране вековая 

традиция веры в «отца народа», хорошего царя, вождя, этакую суперличность, 

способную решать все проблемы за всех. По сути своей такая традиция 

антидемократична, обрекает людей на пассивное ожидание чужих решений, 

подрывает уверенность в себе, снижает социальную активность, ответственность 

за судьбу своей страны. 

Теория насилия (завоевания) возникла и получила распространение в 

конце XIX – начале XX вв. Ее основоположники (Л. Гумплович, К. Каутский, 

Е. Дюринг и др.) опирались на известные исторические факты (возникновение 

германских и венгерских государств). Мать государства – утверждают 

сторонники теории насилия – война и завоевание. Первые государства 

образовались из племен, спаянных друг с другом актом завоевания. Эта теория 

гипертрофировала роль насилия и игнорировала социально-экономические 

факторы. Чтобы возникло государство, необходим такой уровень 

экономического развития, который позволил бы содержать государственный 

аппарат и производить соответствующее военное оружие. Если подобных 

экономических условий нет, никакое насилие само по себе не может привести к 

возникновению государства. 

Вместе с тем, бесспорно, что насилие, завоевание играло немаловажную 

роль в государствообразующем процессе. Оно не было первопричиной 

образования государства, но служило мощным катализатором этого процесса. 

Марксистская теория (Ф. Энгельс, Г. В. Плеханов, В. И. Ленин). 

Окончательное содержательное оформление материалистического взгляда на 

формирование государственности и права осуществили К. Маркс и Ф. Энгельс. 
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Материалистическая теория связывает возникновение данных явлений главным 

образом с появлением частной собственности и, как следствие, с классовым 

расслоением общества, обусловившим появление классовых противоречий. 

Государство и право возникают как метод подавления господствующим классом 

более слабых социальных слоёв, а основа государственно-правового 

строительства – экономический базис. 

Психологическая теория (Г. Тард, Л. И. Петражицкий и др.). Эта теория 

возникла в ХIХ веке. Она обосновывает, что государственность и право 

зародилась вследствие свойств человеческой психики: потребности человека 

жить в обществе, общаться, подчиняться, стремления к справедливости и т. д. 

Безусловно, что становление, развитие и существование государственно-

регулятивных систем обусловлено особенностями психики человека, это, в 

первую очередь, мышление, воля, речь. Продуктом вышеуказанных психических 

явлений являются суждения, умозаключения, волевые действия и возможность 

общения. Следовательно, психика человека, перерабатывая и отражая 

объективную реальность, является необходимым условием существования 

любой интеллектуальной действительности, в том числе и возникновения 

государственно-правовых явлений. 

Органическая теория (Г. Спенсер, Р. Вормс, Блюнчли, Прейс и др.) 

Формирование этой теории обусловлено появлением в ХIХ веке теории 

эволюции – дарвинизма. 

Дарвинизм предполагает, что человечество возникло как результат 

эволюции животного мира. В дальнейшем эволюция, основа которой – 

наследственная изменчивость и естественный отбор, привело людей к 

объединению в государство, которое помогает выживать в сложных 

климатических и иных условиях. Таким образом, согласно органической теории, 

человек, общество и государство и право – продукты естественно-природных 

процессов. 

Причины и условия, вызвавшие к жизни право, во многом аналогичны 

причинам, породившим государство. Однако между мононормами 
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первобытного общества и нормами права существовала более глубокая 

преемственность, чем между органами родового самоуправления и органами 

государства. Вековые, проверенные многими поколениями обычаи 

расценивались как данные свыше, правильные и справедливые и нередко 

назывались «право», «правда». Наиболее ценные из них были санкционированы 

государством и стали важными источниками права (обычным правом). 

Цари (правители) ранних государств, продолжая общесоциальные 

традиции обычного права, в своих законах пытались поддерживать начала 

социальной справедливости: ограничивали богатство, ростовщичество, 

закрепляли справедливые цены и т. д. 

Это нашло отражение в древнейших правовых актах. Право с ранних 

этапов своего развития наряду с выполнением общесоциальных функций играло 

важную роль нормативно-классового регулятора, т. е. регламентировало 

общественные отношения в интересах экономически господствующего класса. 

Возникновение права – закономерное следствие усложнения 

общественных взаимосвязей, углубления и обострения социальных 

противоречий и конфликтов. 

Обычаи перестали обеспечивать порядок и стабильность в обществе, а 

значит, появилась объективная необходимость в принципиально новых 

регуляторах общественных отношений. 

В отличие от обычаев правовые нормы фиксируются в письменных 

источниках, содержат четко сформулированные дозволения, обязывания, 

ограничения и запреты. 

Изменяются процедура и порядок обеспечения реализации правовых норм, 

появляются новые способы контроля за их выполнением: если раньше такими 

контролерами были общество в целом и его общественные лидеры, то в условиях 

государства ими становятся полиция, армия. Споры разрешает суд. Правовые 

нормы отличаются от обычаев и санкциями: значительно ужесточаются меры 

наказания за посягательства на собственность социальной верхушки, наказания 

за преступления против личности дифференцируются в зависимости от статуса 
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потерпевшего – свободного, раба, мужчины, женщины. 

Говоря об особенностях образования права, необходимо помнить, что 

процессы возникновения государства и права протекали во многом параллельно, 

при взаимном их влиянии друг на друга. Так, на Востоке, где очень велика роль 

традиций, право возникает и развивается под воздействием религии и 

нравственности, а основными его источниками становятся религиозные 

положения (поучения) – Законы Ману в Индии, Коран в мусульманских странах 

и т. д. В европейских странах наряду с обычным правом развиваются обширное, 

отличающееся более высокой, чем на Востоке, степенью формализации и 

определенности законодательство и прецедентное право. 

Но не все ученые соглашаются и с этими положениями. Есть и другие 

теории происхождения права. 

Теологическая теория исходит из божественного происхождения права как 

вечного, выражающего Божью волю и высший разум, но она не отрицает 

наличия в праве природных и человеческих начал. Многие религиозные 

мыслители утверждали, что право – Богом данное искусство добра и 

справедливости. Теологическая теория одна из первых связала право с добром и 

справедливостью. 

Теория естественного права указывает, что параллельно существуют 

позитивное право, созданное государством искусственным путем 

законодательствования, и естественное право. Если позитивное право возникает 

по воле людей, государства, то причины появления естественного права иные: 

мать естественного права – сама природа человека; оно вытекает из неизменной 

природы человека. В человеке оно проявляется в виде голоса его совести, 

человек познает естественное право, обращаясь именно к ней. 

Естественное право выводили также из присущей людям вечной 

справедливости, из нравственных начал. Но во всех случаях естественное право 

людьми не создается, а возникает само по себе, спонтанно; люди каким-то 

образом лишь познают его как некий идеал, эталон всеобщей справедливости. 

Марксистская концепция происхождения права полагает, что корни права 
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лежат в экономике, поэтому право не может быть выше экономики, оно 

становится иллюзорным без экономических гарантий. Вместе с тем марксизм 

жестко связывает происхождение права с классами и классовыми отношениями, 

видит в праве лишь волю экономически господствующего класса. 

 

Тема 3. Соотношение общества и государства, общества и права 

 

Общество возникло задолго до государства и длительное время 

обходилось без него. Объективная потребность в государстве появилась по мере 

усложнения внутреннего строения общества (социального расслоения), 

обострения в нем противоречий из-за несовпадения интересов социальных групп 

и увеличения числа антиобщественных элементов. Следовательно, государство 

пришло на смену отживающей свой век родовой организации как новая форма 

организации изменившегося и усложнившегося общества. Процесс 

возникновения государства был, по-видимому, полусознательным, 

полустихийным. 

Весь опыт мировой истории доказывает, что обществу со сложной 

структурой, раздираемому противоречиями, внутренне присуща 

государственная организация. В противном случае ему неизбежно грозит 

саморазрушение. Значит, государство есть организационная форма структурно 

сложного общества, которое здесь выступает как государственно-

организованное. 

Государство – социальный институт всего общества, оно выполняет 

многие функции, обеспечивающие жизнедеятельность последнего. Его основное 

назначение заключается в управлении социальными делами, в том числе 

здравоохранением, в обеспечении порядка и общественной безопасности. 

Государство противостоит антисоциальным, разрушительным силам, а потому 

само должно быть мощной организованной силой, иметь аппарат (механизм) 

управления и принуждения. Иначе говоря, по своей глубинной сути государство 

– явление общесоциальное и конструктивное, чем и обусловлена его великая 
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жизнеспособность. Политическим и классовым оно становится постепенно, по 

мере развития в обществе классов, антагонистических отношений. С расколом 

общества на классы, с возникновением классовых антагонизмов экономически 

господствующий класс подчиняет себе государство. Но и в этих условиях оно 

выполняет в определенной мере конструктивно-социальные функции. 

Относительная самостоятельность государства, его органов естественна, 

необходима и социально оправданна. Без нее не может быть активного и 

целеустремленного воздействия государства, его аппарата на общество в целом 

или на отдельные общественные сферы. Самостоятельность государства 

проявляется в свободе выбора при принятии им управленческих и других актов, 

при избрании путей и методов решения встающих перед обществом задач, при 

определении стратегии и тактики государственной политики. 

Известно, что у любого общества имеются многочисленные объективные 

потребности. 

Если политика государства соответствует этим потребностям, то ее 

результаты будут обществом одобрены. Напротив, деятельность государства, 

противоречащая названным потребностям, может причинить вред обществу, 

вызвать в нем кризисные явления. 

Сказанное означает, что государство вышло за пределы своей 

самостоятельности, его политика становится антисоциальной. Следовательно, 

самостоятельность государства уравновешивается, ограничивается контролем 

общества за его деятельностью, а также оценкой этой деятельности. 

С относительной самостоятельностью сопряжено воздействие государства 

на общество и общества – на государство. В этом воздействии ведущая роль, 

несомненно, принадлежит обществу, которое выступает социально-

экономической основой государства, определяющей его природу, могущество и 

возможности. 

Воздействие общества на государство принято считать прямой связью, а 

воздействие государства на общество – обратной. 

Право возникает как результат объективной потребности усложнившегося, 
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внутренне противоречивого общества. Своим регулирующим воздействием оно 

обеспечивает организованность, стабильность и правовой порядок в обществе. 

Возникнув в силу объективных причин, право начинает активно 

взаимодействовать с обществом. В этом взаимодействии ведущая роль, 

несомненно, принадлежит обществу, которое детерминирует содержание права, 

решающим образом влияет на его развитие. 

Поэтому право не может быть выше достигнутого экономического и 

духовного уровня данного общества и развивается вместе с ним. Вместе с тем 

право вбирает в себя все социально ценное от обычаев, господствующих в 

обществе морали и религии, впитывает в себя достижения мировой культуры и 

цивилизации. В результате оно приобретает значительную самостоятельность по 

отношению к обществу и получает возможность активно воздействовать на него. 

Право служит мерой общественной и личной свободы. Подобно тому, как 

не бывает рек без берегов, точно так же нет и быть не может безмерной, 

безграничной свободы. Свобода без границ – это своеволие, вседозволенность, 

т. е. отрицание свободы. В границах права, правовых норм люди, их объединения 

и организации могут свободно действовать и поступать по своему усмотрению. 

Правовые нормы выполняют важную и необходимую функцию 

согласования различных интересов людей, их объединений, больших и малых 

коллективов, а также нахождения и принятия согласованных, компромиссных 

решений. 

Право не вытесняет другие социальные регуляторы, оно входит 

важнейшим элементом в единую нормативную систему общества, становится 

регулятором самых важных (товарно-денежных и др.) общественных 

отношений. 

В идеале государство должно служить человеку, создавать все 

необходимые условия для того, чтобы он мог максимально развивать и 

проявлять свои способности и дарования, ибо человек – высшая из всех мировых 

ценностей, мера всех вещей. В действительности отношения между человеком и 

государством куда более сложны и весьма противоречивы. Веками между 
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человеком и государством складывались отношения отчуждения и вражды. Для 

раба и подданного рабовладельческое и феодальное государство выступало как 

чуждая и враждебная сила. Они не имели прав и свобод, а только несли 

обязанности перед государством и поэтому не могли стать личностями. 

С наступлением эры капитализма отношения между человеком и государством 

меняются. Гражданин становится носителем прав и свобод, которые придают 

ему автономный, независимый от государства статус. На государство же 

возлагается обязанность защищать и гарантировать эти права и свободы. 

В демократическом государстве силовые органы власти необходимы для 

того, чтобы любой человек был защищен от произвола и насилия, ощущал свое 

достоинство, выступал как полноправный партнер государства. Другими 

словами, вся мощь государства должна обеспечивать охрану и защиту прав 

личности. 

 

Тема 4. Государство: сущность и закономерности развития 

 

Государство – политико-правовая организация общества, обеспечивающая 

его единство и территориальную целостность, обладающая суверенитетом, 

осуществляющая посредством государственного механизма власть, управление 

делами общества, придающая праву общеобязательное значение, 

гарантирующая права и свободы граждан. 

Понятие государства, его характеристики конкретизируются при 

раскрытии основных признаков. 

1. Территориальная организация населения и осуществление публичной 

власти в территориальных пределах. Государство имеет строго локализованную 

территорию, на которую распространяется его суверенная власть, а население, 

на ней проживающее, превращается в подданных, или граждан государства. 

Возникают, таким образом, пространственные пределы государства, в которых 

появляется новый правовой институт – подданство, или гражданство. 

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

народа. 

Олицетворенная в государственных органах и учреждениях, публичная 

власть становится государственной властью, т. е. той реальной силой, которая 

обеспечивает государственное принуждение, насилие. Решающая роль в 

реализации принуждения принадлежит отрядам вооруженных людей и 

специальным учреждениям (армии, полиции, тюрьмам и т. п.). 

3. Государственный суверенитет. Суверенитет как свойство (атрибут) 

государственной власти заключается в ее верховенстве, самостоятельности и 

независимости. Верховенство государственной власти внутри страны 

обозначает: а) универсальность ее властной силы, которая распространяется на 

все население, все партии и общественные организации данной страны; б) ее 

прерогативы (государственная власть может отменить, признать ничтожным 

всякое проявление любой другой общественной власти, если последняя 

нарушает закон); в) наличие у нее таких средств воздействия, которыми никакая 

другая общественная власть не располагает (армия, полиция, тюрьмы и др.). 

Самостоятельность и независимость государственной власти от всякой другой 

власти внутри страны и вне ее выражается в ее исключительном, монопольном 

праве свободно решать все свои дела. 

4. Неразрывная связь государства и права. Без права государство 

существовать не может. Право юридически оформляет государство и 

государственную власть и тем самым делает их легитимными, т. е. законными. 

Государство осуществляет свои функции в правовых формах. Право вводит 

функционирование государства и государственной власти в рамки законности, 

подчиняет их конкретному правовому режиму. При такой подчиненности 

государства праву и формируется демократическое правовое государство. 

Вопрос о сущности государства – это вопрос о том, кому принадлежит 

государственная власть, кто ее осуществляет и в чьих интересах. 

Демократическая доктрина исходит из того, что первоисточником и 

первоносителем власти является народ, что государственная власть по своей 
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природе и сути должна быть подлинно народной, осуществляться в интересах и 

под контролем народа. 

В развитых демократических странах государство постепенно становится 

эффективным механизмом преодоления общественных противоречий путем 

ненасилия и подавления, а достижения общественного компромисса. Само 

существование государства в наше время связано не столько с классами и 

классовой борьбой, сколько с общесоциальными потребностями и интересами, 

что предполагает сотрудничество различных, в том числе противоречивых, сил. 

Социальную основу государства составляют те слои, классы и группы 

общества, которые в нем заинтересованы, активно его поддерживают. 

Государство в своей деятельности как раз на них и опирается.  

Любому государству, любой государственной власти необходимы 

поддержка общества, вера народа в их могущество и справедливость. Престиж 

государственной власти основан на доверии к ней широких слоев населения. 

Демократически развивающееся общество нуждается в том, чтобы его 

разносторонние объективные потребности были в центре внимания государства, 

оно стимулирует развертывание общесоциальных функций государства. 

Государство стало распространять свою организующую и направляющую 

деятельность на экономическую, социальную и культурную сферы жизни 

общества через вновь создаваемые учреждения и органы – министерства 

здравоохранения, экономики, образования и др. 

Взаимосвязь государства и права достаточно сложна. Государство и право 

нерасторжимы. Как надстроечные явления они имеют единую социально-

экономическую основу, у них во многом одинаковая судьба, они не могут 

существовать и развиваться друг без друга. Вместе с тем государство и право 

различаются по своей структуре, способам функционирования и т. п.  

Право юридически оформляет государство, регулирует все основные 

стороны его функционирования и тем самым придает государству и его 

деятельности легитимный характер. Оно регламентирует порядок формирования 

органов государства, закрепляет их компетенцию и упорядочивает их отношения 
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между собой, подчиняет деятельность государства определенному правовому 

режиму, устанавливает пределы вмешательства государства в работу институтов 

гражданского общества, частную жизнь граждан и т. д. 

С помощью права определяются вид и мера государственного 

принуждения, вследствие чего оно становится правовым и контролируемым. 

Важнейшая особенность государственной власти заключена в ее 

политической природе. Термины «государственная власть» и «политическая 

власть» обычно отождествляются. 

В демократическом обществе возникает тенденция сближения субъекта и 

объекта власти, ведущая к их частичному совпадению. Диалектика этого 

совпадения состоит в том, что каждый гражданин является не только 

подвластным; как член демократического общества он вправе быть 

индивидуальным первоносителем и источником власти. Он имеет право, да и 

должен активно участвовать в формировании выборных (представительных) 

органов власти, выдвигать и выбирать кандидатуры в эти органы, 

контролировать их деятельность, быть инициатором их роспуска, 

реформирования. 

Право и долг гражданина – участвовать в принятии государственных, 

региональных и других решений через все виды непосредственной демократии. 

Словом, при демократическом режиме нет и быть не должно только 

властвующих и только подвластных. Даже высшие органы государства и высшие 

должностные лица имеют над собой верховную власть народа, являются 

одновременно объектом и субъектом власти. 

Государственная власть реализуется через государственное управление – 

целенаправленное воздействие государства, его органов на общество в целом, те 

или иные его сферы (экономическую, социальную, духовную) на основе 

познанных объективных законов для выполнения стоящих перед обществом 

задач и функций. 

Еще одна важнейшая особенность государственной власти состоит в том, 

что она проявляется в деятельности государственных органов и учреждений, 
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образующих механизм (аппарат) этой власти. Она потому и называется 

государственной, что ее практически олицетворяет, приводит в действие, 

претворяет в жизнь прежде всего механизм государства, поэтому 

государственную власть часто отождествляют с органами государства, особенно 

высшими. Такое отождествление недопустимо.  

Государственная власть может быть слабой или сильной, но лишенная 

организованной силы, она теряет качество государственной власти, так как 

становится неспособной провести волю властвующего субъекта в жизнь, 

обеспечить законность и правопорядок в обществе. Государственную власть не 

без оснований называют централизованной организацией силы. Правда, любая 

власть нуждается в силе авторитета: чем глубже и полнее власть выражает 

интересы народа, всех слоев общества, тем больше она опирается на силу 

авторитета, на добровольное и сознательное подчинение ей. Но пока существует 

государственная власть, будут у нее и предметно-материальные источники силы 

– вооруженные организации людей или силовые учреждения (армия, полиция, 

органы государственной безопасности). Организованная сила обеспечивает 

государственной власти принудительную способность, является ее гарантом, но 

она должна направляться разумной и гуманной волей властвующего субъекта. 

Если государственная власть для решения внутренних проблем опирается только 

на предметно-материальную силу, это верное доказательство ее нестабильности 

и непрочности, отсутствия у нее глубоких и прочных корней в обществе. 

Применение всей наличной силы имеет безусловное оправдание при отражении 

агрессии извне или пресечении преступности. 

Таким образом, государственная власть – система отношений господства и 

подчинения, концентрированное выражение воли и силы доминирующего 

социального, национального слоя (класса, нации) или народа, воплощенное в 

государственно-правовых институтах. Она обеспечивает стабильность и порядок 

в обществе, защищает его граждан от внутренних и внешних посягательств 

путем использования различных методов, в том числе государственного 

принуждения и военной силы. 
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Арсенал методов реализации государственной власти достаточно 

разнообразен. В современных условиях значительно возросла роль методов 

морального и особенно материального стимулирования, используя которые, 

государственные органы воздействуют на интересы людей и тем самым 

подчиняют их своей властной воле. 

К общим, традиционным методам осуществления государственной власти 

относятся убеждение и принуждение. Эти методы, по-разному сочетаясь, 

сопровождают государственную власть на всем ее историческом пути. 

Убеждение – метод активного воздействия на волю и сознание человека 

идейно-нравственными средствами для формирования у него взглядов и 

представлений, основанных на глубоком понимании сущности государственной 

власти, ее целей и функций. 

Государственное принуждение – психологическое, материальное или 

физическое (насильственное) воздействие полномочных органов и должностных 

лиц государства на личность с целью заставить (принудить) ее действовать по 

воле властвующего субъекта, в интересах государства. 

Государственное принуждение бывает правовым и неправовым. 

Последнее может обернуться произволом государственных органов, ставящих 

личность в никем и ничем не защищенное положение. Такое принуждение имеет 

место в государствах с антидемократическим, реакционным режимом – 

тираническим, деспотическим, тоталитарным. 

Правовым признается государственное принуждение, вид и мера которого 

строго определены правовыми нормами и которое применяется в 

процессуальных формах (четких процедурах). Законность, обоснованность и 

справедливость государственного правового принуждения поддаются контролю, 

оно может быть обжаловано в независимый суд. Уровень правового насыщения 

государственного принуждения обусловлен тем, в какой мере оно: а) подчинено 

общим принципам данной правовой системы, б) является по своим основаниям 

единым, всеобщим на территории всей страны, в) нормативно регламентировано 

по содержанию, пределам и условиям применения, г) действует через механизм 
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прав и обязанностей, д) оснащено развитыми процессуальными формами. 

Чем выше уровень правовой организации государственного принуждения, 

тем оно в большей мере выполняет функции позитивного фактора развития 

общества и в меньшей – выражает произвол и своеволие носителей 

государственной власти. В правовом и демократическом государстве 

государственное принуждение может быть только правовым. 

Государственная власть, опирающаяся только на насилие и принуждение, 

непрочна и недолговечна, поскольку порождает в обществе растущее 

противодействие. Поэтому она объективно нуждается в идеологии, т. е. системе 

идей, тесно связанных с интересами властвующего субъекта. 

 

Тема 5. Понятие права и его признаки. Принципы права 

 

В современной юридической науке термин «право» используется в 

нескольких значениях. 

Во-первых, правом называют социально-правовые притязания людей, 

например, право человека на жизнь, право народов на самоопределение и т. п. 

Эти притязания обусловлены природой человека и общества и считаются 

естественными правами. 

Во-вторых, под правом понимается система юридических норм. Это – 

право в объективном смысле, ибо нормы права создаются и действуют 

независимо от воли отдельных лиц. Данный смысл вкладывается в термин 

«право» в словосочетаниях «российское право», «трудовое право», 

«международное право» и т. д. Термин «право» в подобных случаях не имеет 

множественного числа. 

В-третьих, названным термином обозначают официально признанные 

возможности, которыми располагает физическое или юридическое лицо, 

организация. 

Так, организации располагают правами на имущество, на деятельность в 

определенной сфере государственной и общественной жизни и т. п. Во всех этих 
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случаях речь идет о праве в субъективном смысле, то есть о праве, 

принадлежащем отдельному лицу – субъекту права. 

В-четвертых, термин «право» используется для обозначения системы всех 

правовых явлений. Здесь его синонимом выступает термин «правовая система». 

Например, существуют такие правовые системы, как англосаксонское 

право, романо-германское право и т. д. 

В каком смысле употребляется термин «право» в каждом случае, следует 

решать исходя из контекста, что обычно не вызывает затруднений. 

Надо помнить также, что термин «право» употребляется и в 

неюридическом смысле. Существуют моральные права, права 

членов общественных объединений, партий, права, возникающие на 

основании обычаев, и т. д. Поэтому особенно важно дать точное определение 

понятия права, установить признаки и свойства, отличающие его от других 

социальных регуляторов. 

На основе признания общесоциальной сущности права можно 

сформулировать следующее определение. 

Право – система общеобязательных формально определенных норм, 

выражающих меру свободы человека, принятых или санкционированных 

государством и охраняемых им от нарушений, наряду с мерами воспитания и 

убеждения, возможностью государственного принуждения. 

Главные признаки права – системность, формальная определенность, 

нормативность, осознанно-волевой характер, обеспеченность государством. 

Можно добавить, что право – система властно-официального 

регулирования общественных отношений, которой присущи нормативность, 

формальная определенность в официальных источниках и обеспеченность 

возможностью государственного принуждения. Эта система обусловлена 

природой человека и общества, выражающей свободу личности. 

Системность. Право представляет собой сложное системное образование. 

В настоящее время в свете новых подходов к пониманию права особую 

значимость приобретает деление его на три элемента: естественное, позитивное 
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и субъективное право. Первый элемент – естественное право, состоящее из 

социально-правовых притязаний, содержание которых обусловлено природой 

человека и общества. 

Важнейшая часть естественного права – права человека, или, иначе говоря, 

возможности, которые общество и государство способны обеспечить каждому 

гражданину. Второй элемент – позитивное право – это законодательство и 

другие источники юридических норм, в которых получают официальное 

государственное признание социально-правовые притязания граждан, 

организаций, социальных групп. Третий элемент – субъективное право, то есть 

индивидуальные возможности, возникающие на основе норм позитивного права 

и удовлетворяющие интересы и потребности его обладателя. 

Формальная определенность. Нормы права официально закрепляются в 

законах, иных нормативных актах, которые подлежат единообразному 

толкованию. Они обеспечиваются формулой закона, который санкционирует 

применение обычая, либо текстом судебного решения, принятого на основании 

обычая. В результате на основе норм права и индивидуальных юридических 

решений четко и однозначно определяются субъективные права, обязанности, 

ответственность граждан и организаций. 

Связь общества, государства и права описывается формулой «содержание 

права создается обществом, форма права – государством». От способа участия 

государства в правотворчестве зависят виды форм (источников) права. 

Нормативность. Право имеет нормативный характер, что роднит его с 

другими формами социального регулирования – нравственностью, обычаями и 

т. д. 

Права, которыми располагает каждый человек или юридическое лицо, не 

произвольны, они отмерены и определены в соответствии с действующими 

нормами. 

В нормативности выражается потребность утверждения в общественных 

отношениях нормативных начал, связанных с обеспечением упорядоченности 

общественной жизни. 
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Нормы права следует расценивать как рабочий инструмент, с помощью 

которого обеспечивается свобода человека и преодолевается социальный 

антипод права – произвол и беззаконие. 

Специфика нормативности права заключается в том, что право возведено 

в закон, в ранг официальных правил. Нормативность права в наибольшей мере 

выражает его функциональное назначение быть регулятором поведения людей, 

общественных отношений. Право посредством юридических норм каждому 

гражданину или организации несет информацию о том, какие действия 

возможны, какие запрещены, а какие необходимы. Если человек действует в 

рамках права, то он чувствует себя уверенно и свободно, находится под защитой 

общества и государства. Право, таким образом, определяет сферу свободы 

человека и тем самым регулирует его поведение. 

Осознанно-волевой характер права. Право – проявление сознания и воли 

людей. 

Интеллектуальная сторона права состоит в том, что оно есть форма 

отражения социальных закономерностей и общественных отношений – предмета 

правового регулирования. В праве отражаются и выражаются потребности, 

интересы, цели общества, отдельных лиц и организаций. Эти потребности, 

интересы и цели обычно противоречивы, а иногда и противоположны. Право же 

должно выражать социальный компромисс на началах справедливости и разума. 

Формирование и функционирование права как выражения свободы, 

справедливости и разума возможны только в обществе, в котором все индивиды 

имеют экономическую, политическую и духовную свободу. Но это осуществимо 

лишь в развитом гражданском обществе и правовом государстве. 

Обеспеченность возможностью государственного принуждения. Это 

специфический признак права, отличающий его от иных форм социального 

регулирования: нравственности, обычаев, корпоративных норм и т. д. 

Государство, имеющее монополию на осуществление принуждения, 

представляет собой необходимый внешний фактор существования и 

функционирования права. Исторически право возникло и развивалось во 
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взаимодействии с государством, первоначально выполняя главным образом 

охранительную функцию. 

Государственное принуждение реализуется в двух направлениях. Во-

первых, оно обеспечивает защиту субъективного права и преследует цель 

принудить правонарушителя к исполнению обязанности в интересах 

пострадавшей стороны (например, взыскание долга, возмещение причиненного 

ущерба). Во-вторых, в определенных законом случаях виновный привлекается к 

юридической ответственности и подвергается наказанию (лишение свободы, 

штраф и т. п.). 

Принципы права – руководящие идеи, характеризующие содержание 

права, его сущность и назначение в обществе. С одной стороны, они выражают 

закономерности права, а с другой – представляют собой наиболее общие нормы, 

которые действуют во всей сфере правового регулирования и распространяются 

на всех субъектов. Эти нормы либо прямо сформулированы в законе, либо 

выводятся из общего смысла законов. 

Принцип справедливости имеет особую значимость. Он в наибольшей 

степени выражает общесоциальную сущность права, стремление к поиску 

компромисса между участниками правовых связей, между личностью и 

обществом, гражданином и государством. Справедливость требует соответствия 

между действиями и их социальными последствиями. Должны быть соразмерны 

труд и его оплата, нанесение вреда и его возмещение, преступление и наказание. 

Законы отражают эту соразмерность, если отвечают принципу справедливости. 

Принцип уважения прав человека отражает тот факт, что естественные, 

прирожденные, неотчуждаемые права человека составляют ядро правовой 

системы государства. 

Принцип равноправия закрепляет равный правовой статус всех граждан, 

то есть их равные конституционные права и единую для всех правосубъектность. 

В соответствии с принципом равноправия обеспечивается равенство 

возможностей граждан во всех сферах их жизнедеятельности. Степень 

реализации этих возможностей зависит от социально-правовой активности 
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самого человека. 

За многовековую историю развития права постепенно сложились также 

принципы, свойственные форме права, которые в юридической науке получили 

наименование правовых аксиом. В их числе можно назвать следующие: никто не 

может быть судьей в собственном деле; нельзя осуждать дважды за одно и то же 

правонарушение. 

Большинство правовых аксиом закреплено в законе. 

 

Тема 6. Понятие правовой нормы, её признаки 

 

Норма права – общеобязательное формально-определенное правило 

поведения, установленное и обеспеченное обществом и государством, 

закрепленное и опубликованное в официальных актах, направленное на 

регулирование общественных отношений путем определения прав и 

обязанностей их участников. 

Можно выделить следующие существенные признаки правовых норм. 

1. Норма права – мера свободы волеизъявления и поведения человека. 

Понимание и усвоение данного момента конкретным индивидом зависит как от 

внутренних факторов (состояния его разума, типа характера, уровня культуры), 

так и от внешних обстоятельств (степени упорядоченности общественных 

отношений, обеспеченности нормы авторитетом, силой). Наибольшая 

эффективность реализации правовой нормы достигается при совпадении целей 

отдельной личности и общества, сочетании общечеловеческих и социально-

групповых, классовых интересов в условиях стабильности общественных 

отношений. 

2. Норма права – форма определения и закрепления прав и обязанностей. 

Последние выступают в виде ориентиров, обозначающих диапазон 

свободы действий субъектов права, ибо реальное регулирование отношений 

между людьми и их организациями осуществляется именно через наделение 

правами одних и возложение обязанностей на других. Наиболее ярко 
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представительно-обязывающий характер выражен в регулятивных нормах, 

менее он заметен в нормах – специализированных (декларативных, 

дефинитивных). Различные субъекты правоотношений обычно обладают 

комплексом прав и одновременно несут большое количество обязанностей. Не 

может быть прав без обязанностей и нет обязанностей без прав. Это один из 

принципов построения и функционирования любой правовой системы. 

3. Норма права – правило поведения общеобязательного характера, то есть 

она: а) указывает, каким образом, в каком направлении, в течение какого 

времени, на какой территории необходимо действовать тому или иному 

субъекту; б) предписывает правильный с точки зрения общества и потому 

обязательный для конкретного индивида образ действий; в) носит общий 

характер, выступает в качестве равного, одинакового масштаба для всех и 

каждого, кто оказывается в сфере ее действия. 

4. Норма права – формально-определенное правило поведения. 

Внутренняя определенность нормы проявляется в содержании, объеме прав и 

обязанностей, четких указаниях на последствия ее нарушения. Внешняя 

определенность заключается в том, что любая норма закреплена в статье, главе, 

разделе официального документа – нормативно-правовом акте. 

5. Норма права – правило поведения, гарантированное государством. 

Возможность государственного правового принуждения в случаях нарушения 

прав граждан, правопорядка является одной из важных гарантий действенности 

права. 

6. Норма права обладает качеством системности, которое проявляется в 

структурном построении нормы, в специализации и кооперации норм различных 

отраслей и институтов права. 

Следует иметь в виду, что возникновение нормы права и вся ее дальнейшая 

«жизнь» зависят от ряда факторов, раскрытие которых позволит точнее 

определить место нормы в правовой системе, понять значение нормативного 

регулирования для индивида и общества. 

Прежде всего, надо видеть природную обусловленность правовой нормы. 
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В широком смысле нормативность – свойство материи вообще и социальной 

материи в частности. Полиструктурность материального мира предопределяют 

мерность, нормативность социальных связей и отношений, явлений и процессов, 

в том числе правовых. В этом плане норма права отражает некую частицу 

материального и духовного мира в человеческом бытии (биологический аспект), 

как бы устанавливает меру освоения природы, меру соотнесенности бытия с 

чувствами, эмоциональным настроем человека (психологический аспект). 

Правовая норма, будучи обусловлена природными факторами, есть сугубо 

социальный феномен (социальный аспект). Нормативная характеристика тех 

реальных явлений и процессов, с которыми человек имеет дело, – наиболее 

существенная черта его социального мира. В общесоциальном плане правовая 

норма выступает в виде: а) справедливого масштаба поведения людей, 

обеспеченного общественным авторитетом, социальной силой и 

господствующими в обществе представлениями о должном и правильном; 

б) типизированного отпечатка повторяющихся фактических общественных 

отношений; в) формы выражения интересов большинства. В индивидуально-

социальном плане норма права является средством защиты интересов, прав и 

свобод личности и одновременно, в необходимых случаях, средством 

ограничения свободы поведения (мера свободы). 

Наконец, необходимо учитывать то, что правовая норма есть результат 

интеллектуальной сознательной деятельности человека, разум и воля которого 

имеют здесь решающее значение (интеллектуально-идеологический аспект). 

Поэтому норму права нельзя считать просто частицей мирового порядка вещей 

или слепком общественных отношений. Ее создание всегда представляет собой 

сложнейший мыслительно-деятельностный процесс, в котором потребности, 

интересы конкретных людей и различных социальных групп, сталкиваясь друг с 

другом, вызывают различного рода противоречия (экономические, 

политические, идеологические, религиозные). 

Осознание, изучение этих противоречий и попытки их разрешения, 

обусловленные естественным стремлением продолжения рода человеческого, и 
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приводят в конечном счете к выработке правовой нормы: а) компромиссного, 

приемлемого для данного времени и общества варианта регулирования, 

обеспечивающего нормальную жизнь людей; б) обобщенной информации о 

социальной действительности; в) средства познавательной деятельности; г) 

конкретного средства разрешения противоречий (конфликтов) между людьми. 

Таким образом, правовая норма имеет естественно-исторические истоки, 

социально обусловлена и является продуктом человеческой деятельности. Она 

отражает соответствие между мерой свободы индивида и свободой общества, 

выступает в качестве модели и регулятора общественных отношений. 

Многогранные общественные отношения, разнообразие повторяющихся 

жизненных ситуаций и способность человека разумно реагировать на 

происходящее обусловливают тот факт, что правовые нормы достаточно 

разнообразны. Чтобы определить общие и отличительные черты данных норм, 

обозначить место и функциональную роль, необходимо их классифицировать. 

Основания классификации могут быть самыми различными. 

1. По социальному назначению и роли в правовой системе нормы можно 

подразделить: на учредительные (нормы-принципы), регулятивные (нормы-

правила поведения), охранительные (нормы-стражи порядка), обеспечительные 

(нормы-гарантии), декларативные (нормы-объявления), дефинитивные (нормы-

определения), коллизионные (нормы-арбитры), оперативные (нормы-

инструменты). 

Учредительные нормы отражают исходные начала правового 

регламентирования общественных отношений, правового положения человека, 

пределов действия государства, закрепляют устои социально-экономического и 

общественно-политического строя, права, свободы и обязанности граждан, 

основополагающие идеи и параметры строительства правовой системы 

общества. Они служат эталонами, позволяющими установить необходимое 

соответствие целей и средств конкретных правовых предписаний объективным 

закономерностям общественного развития. Это конституционные нормы и 

нормы, закрепленные в основах законодательства, кодексах. 
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Например, норма, закрепленная в Конституции Российской Федерации, 

гласит: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, 

соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность 

государства». 

Регулятивные нормы непосредственно направлены на регулирование 

фактических отношений, возникающих между различными субъектами, путем 

предоставления им прав и возложения на них обязанностей. В зависимости от 

характера субъективных прав и обязанностей различают три основных вида 

регулятивных норм: управомочивающие (предоставляющие своим адресатам 

право на совершение положительных действий); обязывающие (содержащие 

обязанность совершения определенных положительных действий); 

запрещающие (устанавливающие запрет на совершение действий и поступков, 

которые определены законом как правонарушения). 

Особенность регулятивных норм состоит в том, что они носят ярко 

выраженный предоставительно-обязывающий характер. 

Охранительные нормы фиксируют меры государственного принуждения, 

которые применяются за нарушение правовых запретов. Они определяют также 

условия и порядок освобождения от наказания. Например, в соответствии с 

ст. 83 УК России осужденный подлежит освобождению от отбывания наказания 

в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора суда. 

Как регулятивные, так и охранительные нормы направлены на 

осуществление функций права: регулятивной (статической и динамической) и 

охранительной. В них находят выражение способы правового регулирования. 

Обеспечительные нормы содержат предписания, гарантирующие 

осуществление субъективных прав и обязанностей в процессе правового 

регулирования. Социальная ценность их зависит от того, насколько эффективно 

они способствуют созданию механизмов и конструкций беспрепятственной 

реализации права. Эти нормы могут располагаться в различных нормативных 

актах, связанных между собой. Так, право Банка России на выдачу лицензий для 

проведения операций в иностранной валюте, предусмотренное Законом о 
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Центральном банке России, гарантируется нормами Закона о банках и 

банковской деятельности. 

Декларативные нормы обычно включают в себя положения программного 

характера, определяют задачи правового регулирования отдельных видов 

общественных отношений, содержат нормативные объявления. Например, в 

Конституции России говорится: «Наименования Российская Федерация и Россия 

равнозначны». 

Дефинитивные нормы формулируют определения тех или иных правовых 

явлений и категорий (понятия преступления в уголовном законодательстве, 

сделки в гражданском праве и т. п.). 

Коллизионные нормы призваны устранять возникающие противоречия 

между правовыми предписаниями. Так, ст. 3 Гражданского кодекса России 

гласит: «В случае противоречия указа Президента Российской Федерации или 

постановления Правительства Российской Федерации настоящему Кодексу или 

иному закону применяется настоящий Кодекс или соответствующий закон». 

Оперативные нормы устанавливают даты вступления нормативного акта в 

силу, прекращения его действия и т. п. 

2. По методу правового регулирования выделяются императивные, 

диспозитивные, рекомендательные нормы. 

Императивные нормы имеют сугубо строгий, властно-категоричный 

характер, не допускающий отклонений в регулируемом поведении. Это, как 

правило, нормы административного права. 

Диспозитивным нормам присущ автономный характер, позволяющий 

сторонам (участникам) отношений самим договориться по вопросам объема, 

процесса реализации субъективных прав и обязанностей или использовать в 

определенных случаях резервное правило. Они реализуются преимущественно в 

гражданско-правовых отношениях. 

Рекомендательные нормы обычно адресуются негосударственным 

предприятиям, устанавливают варианты желательного для государства 

поведения. 
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Поэтому же основанию нормы можно разграничить на позитивные, 

поощрительные и наказательные. 

3. По сфере действия вычленяются нормы общего действия, нормы 

ограниченного действия и локальные нормы. 

Нормы общего действия распространяются на всех граждан и 

функционируют на всей территории государства. 

Нормы ограниченного действия имеют пределы, обусловленные 

территориальными, временными, субъектными факторами. Это нормы, 

издаваемые высшими органами власти республик, входящих в состав 

Российской Федерации, или нормы, исходящие от представительных или 

исполнительных органов краев, областей, и др. 

Локальные нормативные предписания действуют в рамках отдельных 

государственных, общественных или частных структур. 
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3 Перечень вопросов 

 

1. Понятие и предмет теории государства и права. 

2. Общая характеристика социальных норм догосударственного периода. 

3. Причины и формы возникновения государства. 

4. Основные теории происхождения государства и их характеристика. 

5. Соотношение общества и государства, общества и права. 

6. Гражданское общество: понятие, признаки. 

7. Формирование правового государства в российском обществе. 

8. Основания возникновения государства. Генезис исторических форм 

государственности. 

9. Многообразие подходов к понятию и определению государства. 

10. Понятие и признаки государства. Отличие государства от иных организаций 

классового общества. 

11. Понятие государства. Основные концепции понимания государства. 

12. Причины многообразия подходов к пониманию права. 

13. Понятие права. Формально-юридические признаки права. 

14. Общая характеристика принципов права. 

15. Право в объективном и субъективном смысле. 

16. Функции права: понятие и классификация. 

17. Норма права: понятие и классификация. Нормы-дефиниции и нормы 

предписания: общее и особенное. 

18. Формально-юридические признаки нормы права. Отличие норм права от 

индивидуальных правовых актов, советов, рекомендаций, призывов и 

обращений. 

19. Структура нормы права. 

20. Поощрения и наказания как санкции нормы права. 
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