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Тема 1

Происхождение государства и
права

1. Общая характеристика власти догосударственного периода.

2. Причины и формы возникновения государства и права.

3. Теории происхождения государства.

1.1
Первые государства появились на рубеже IV–III веков до н. э. До их
появления человек жил в условиях первобытнообщинного строя. Пер-
вобытнообщинный строй был самым длительным по времени этапом в
истории человечества. Однако это не означает, что древнее общество не
было организовано. Общественная социальная власть, существовавшая
в догосударственный период, обладала следующими чертами:

1. базировалась на семейных кровнородственных отношениях, осно-
вой организации общества был род (родовая община);

2. догосударственная власть была общественной и строилась на нача-
лах первобытной демократии;

3. догосударственная власть опиралась на авторитет отдельных чле-
нов рода;

4. власть осуществлялась обществом в целом, т. е. всеми членами ро-
да, и, соответственно, осуществлялась в целях всех и каждого;
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5. экономика древних обществ характеризовалась как присваиваю-
щая.

Вывод Таким образом, хотя и примитивно, но первобытное общество
было организовано с помощью власти первобытнообщинного строя. Спе-
цифика этого вида власти заключалась в том, что она непосредственно
совпадала с населением, осуществлялась от его имени и выражала его
интересы.

1.2
Тысячелетиями первобытное общество не менялось. Процесс возникнове-
ния государства и права связан с неолитической эволюцией (переходом
от присваивающей экономики к производящей). Общей предпосылкой
возникновения государства и права можно назвать усложнение обще-
ственной жизни. Наиболее полную характеристику причин возникнове-
ния государства и права дал Фридрих Энгельс в работе «Происхождение
семьи, частной собственности и государства». Среди множества причин,
обусловивших возникновение государства и права, приоритет остаётся
за экономическими:

1. разделение труда;

2. появление частной собственности на орудия и средства производ-
ства;

3. деление общества на классы (антагонизмы, или противоречия).

Кроме экономических, на возникновение государства и права повли-
яли также социальные, политические, демографические, военные, пси-
хологические, климатические и другие причины.

Если причины происхождения государства и права были схожими, то
формы первых государств были различными.

Первые государства возникли в следующих формах:

1. афинское (или классическое) государство, которое возникло в ре-
зультате расколов общества на классы;

2. древнеримское государство, процесс возникновения которого был
ускорен борьбой плебеев, неграждан Рима и патрициев;
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3. древнегерманское государство. Его возникновение связано с заво-
еванием германскими племенами чужих территорий. Захватив об-
ширные территории, германские племена создали специальный ап-
парат принуждения и насилия для удержания власти. Военизиро-
ванный аппарат трансформировался в государственный;

4. восточная форма государства. Особенностью древневосточных го-
сударств (Египет, Вавилон, Китай, Индия) было создание особых
сооружений и ирригационных систем. Работа ирригационных си-
стем требовала специально подготовленных людей — администра-
торов, которые эффективно организовывали работу на дамбах; в по-
следующем из этих администраторов сформировался аппарат пуб-
личной власти.

Процесс формирования права также был неоднородным. Появлению
права предшествовали четыре группы социальных норм: обычаи, тра-
диции, запреты (табу) и моральные нормы. Все эти социальные нормы
регулировали отношения между общинами, отражали и закрепляли их
интересы и, как правило, не имели письменной формы.

Особенностью древних социальных норм было и то, что обеспечи-
вались они силой привычки, а также общественным порицанием за их
нарушение.

Вывод Государство появилось в силу объективных причин, и его соци-
альная роль связана с достижением компромисса между враждующими
классами. Право же возникло как эффективный социальный регулятор
общественных отношений.

1.3
В настоящее время существует множество теорий происхождения го-
сударства: божественная (теологическая), патриархальная, договорная,
теория насилия, классовая теория, органическая и другие.

Теологическая теория Данная теория получила логическое оформ-
ление при феодализме. Её ярчайшим представителем был Фома Аквин-
ский. Смысл данной теории заключается в том, что государство есть
проявление божественной воли, практическое воплощение бога на земле.
Любая светская власть производна от церковной, следовательно, власть
государя производна и получена от бога, и подчиняться ей необходимо
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так же, как и власти бога. Это значит, что у народа перед своим прави-
телем есть только обязанности — безропотного послушания. Права же,
если и есть у подданных, то существенно ограниченные. В настоящее
время данная теория является официальной доктриной Ватикана.

Патриархальная теория Данная теория зародилась в древней Гре-
ции и первоначальное обоснование получила в трудах Аристотеля. В XVII веке
она была популярна в Европе. Её ярчайшими представителями были
Аристотель, Филмер, Михайловский. Данная теория, как и предыдущая,
была направлена на обоснование государственнной власти. Её истоки за-
рождались в семье. Дело в том, что государство и право возникли непо-
средственно из разросшейся власти в семье. Власть государя является
продолжением власти отца над членами своей семьи; так же, как дети
безропотно должны подчиняться отцу, и подданные обязаны были под-
чиняться государю.

Договорная теория Данная теория достигла расцвета в XVII веке и
была обоснована в трудах мыслителей той эпохи: Локка, Гоббса, Рус-
со, Радищева. Согласно данной теории, было время, когда люди жили в
естественном состоянии. В естественном состоянии человек был незащи-
щённым и должен был бороться за свою жизнь. Для устранения такого
социального порока люди создали государство. Государство должно бы-
ло создавать условия для нормальной жизни человека, а народ переда-
вал часть своей свободы государству. Это выражалось в том, что каждый
человек обязан был подчиняться законам государства. Если государство
нарушало условия договора, то народ получал право на восстание. Дан-
ная теория в настоящее время востребована большинством государств
мира.
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Тема 2

Понятие, признаки и сущность
государства

1. Государственная власть: понятие и общие черты.

2. Понятие, признаки и сущность государства.

2.1
Власть как общесоциологическая категория— это соответствующее уров-
ню и характеру общественного развития средство функционирования
любого общества, основанное на отношениях господства и подчинения. В
обществе действуют различные виды власти: догосударственная, рели-
гиозная, экономическая, родительская, в том числе и государственная.

Особенность государственной власти состоит в том, кем она осуществ-
ляется.

Государственная власть — это способ руководства (управления) об-
ществом, который используется государственными органами, должност-
ными лицами и теми субъектами, кому государственная власть делеги-
ровала (передала) полномочия управления государством.

Признаки государственной власти:

1. распространяется на всё общество;

2. носит публично-политический характер;

3. опирается на государственное принуждение в лице армии, право-
охранительных органов, милитаризованных служб;
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4. осуществляется специальными должностными лицами государствен-
ных органов;

5. характеризуется легитимностью и легальностью. Легальность озна-
чает юридическое обоснование власти, её соответствие правовым
нормам. Легитимность — это доверие и оправдание власти, т. е.
её нравственная характеристика. Любая власть, издающая законы,
даже непопулярные, но обеспечивающая их выполнение, является
легальной. В то же время она может не поддерживаться народом,
поэтому будет нелегитимной.

2.2
Государство — это организация политической власти, необходимая для
осуществления конкретных классовых задач и общечеловеческих дел,
вытекающих из природы всякого социума. Сущностью государства, т. е.
самым устойчивым, неизменным и постоянным признаком этого явле-
ния, выступает государственная власть.

Сущность государства конкретизируется в его главных признаках:

1. территориальность: государственная власть распространяется на
определённую территорию и на всех жителей этой территории;

2. наличие государственного аппарата — системы государственных
органов и должностных лиц, осуществляющих государственную власть;

3. монопольное право на взимание налогов и сборов с населения;

4. государственный суверенитет — независимость государства на меж-
дународной арене и полнота власти внутри страны;

5. монопольное право на правотворчество.
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Тема 3

Формы государства

1. Понятие и значение формы государства.

2. Форма государственного правления.

3. Формы государственного (территориального) устройства.

4. Политический (государственный) режим.

3.1
Форма государства — это сложная комплексная категория, которая от-
ражает особенности организации и выражения государственной власти.
Любое государство имеет свою форму. Форма государства отражает сущ-
ность государства.

Форма государства выступает в проявлениях сущности государства
и зависит от него, поэтому сущность государства и его форма связаны
причинно-следственной связью.

Значение формы государства очень велико:

1. форма государства есть проявление сущности государства;

2. форма государства показывает особенности внутренней организа-
ции государства, специфику территориального распространения вла-
сти, а также способы управления;

3. форма государства отражает социальное назначение государства.

Форма государства — это комплексное синтетическое понятие, пред-
ставляющее собой единство трёх основных элементов: формы государ-
ственного правления, формы государственного (территориального) устрой-
ства, политического (государственного) режима.
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3.2
Форма государственного правления — это элемент формы государства,
включающий в себя порядок образования высших органов государствен-
ной власти, а также взаимодействие между ними и населением; иными
словами, форма государственного правления показывает, кто и как пра-
вит.

По форме государственного правления все государства можно разде-
лить на монархии и республики; это зависит от положения главы госу-
дарства.

3.2.1 Монархия

Монархия — это форма государственного правления, при которой вся
полнота власти сосредоточена в руках одного человека — монарха, уна-
следовавшего её как представитель правящей династии и осуществляю-
щего её пожизненно. Признаки монархии:

1. наследование власти;

2. бессрочность полномочий монарха;

3. независимость от волеизъявлений населения;

4. монарх не несёт юридической ответственности за последствия при-
нятых решений.

Монархия как форма правления известна с древнейших времён. Пер-
вые государства возникли в форме монархий (восточные деспотии). Наи-
больший расцвет монархия приобрела в период феодализма.

Монархии с точки зрения юридических ограничений полномочий мо-
нарха можно поделить на абсолютные (власть без ограничений), дуали-
стические и парламентарные.

При парламентарной монархии власть монарха ограничена во всех
сферах, а сам институт монархии существует в силу того, что эта идея
укоренилась в сознании народа. В такой монархии законодательная власть
принадлежит парламенту, исполнительная — правительству; монарх же
играет роль представителя государства на международной арене и явля-
ется символом единства нации. Следовательно, существенных государ-
ственных полномочий он не имеет. Пример: Великобритания.

Дуалистическая монархия является переходным типом между абсо-
лютной и парламентарной монархиями. Это первая форма ограничения
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власти монарха. Свою власть монарх делит с парламентом, который осу-
ществляет законодательные функции; монарх же является главой испол-
нительной власти и осуществляет обычно свои полномочия через прави-
тельство. Вместе с тем монарх непосредственно влияет на парламент че-
рез право вето, а также через свои указы, которыми он может отменить
существующие законы.

В настоящее время немало государств существуют в форме монархий,
однако большинство из них являются ограниченными монархиями (на-
пример, Япония, Испания, Швейцария, Швеция, Нидерланды). Вместе
с тем особенностью некоторых современных монархий является такой
элемент, как выборность власти: например, малайзийский монарх изби-
рается на пять лет из числа султанов пяти штатов. Такую монархию
называют республиканской монархией.

3.2.2 Республика

Республика (в переводе с латинского «общественное дело») — это форма
правления, при которой государственная власть делегируется (передаёт-
ся) коллегиальному или единоличному органу, избираемому на опреде-
лённый срок. Признаки республики:

1. выборность власти;

2. ограниченность в сроках полномочий государственных органов;

3. зависимость от избирателей;

4. все должностные лица государственных органов несут юридиче-
скую ответственность за последствия принятых решений.

Республика как форма правления существовала ещё в древние вре-
мена (Афинское государство). В феодальный период республика была
крайне непопулярна, феодальных республик насчитывалось единицы.

Своего расцвета республика достигла в период буржуазии (XVII век).
В настоящее время большинство государств мира существуют в форме
республик.

Виды республик

В основе республики лежит принцип разделения властей. В зависимо-
сти от того, какой государственный орган формирует правительство и
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кому оно подотчётно, республики бывают президентские (США, Брази-
лия, Сирия), парламентские (Германия, Италия, Израиль), смешанные
(Россия, Франция, Болгария).

В президентской республике глава государства играет определяю-
щую роль. Он избирается независимо от парламента и непосредствен-
но народом. Он является главой государства и главой правительства.
Он сам назначает правительство, руководит его деятельностью, а также
распускает его. Вместе с тем власть президента зависит и ограничива-
ется парламентом. Во-первых, парламент может ограничить действия
президента и правительства с помощью принимаемых законов, а также
через утверждение бюджета. Несмотря на то, что парламент не может
сменить президента, парламент может выразить ему вотум недоверия
(например, за нарушение конституции или преступления).

В парламентской республике правительство формируется парламен-
том или контролируется им. Главой государства является президент, ко-
торый обычно избирается парламентом либо коллегией выборщиков, ре-
же народом. Среди высших органов государственной власти парламент
имеет приоритет. Парламент может путём голосования выразить вотум
недоверия правительству в целом, его главе либо министру. Главой пра-
вительства является, как правило, лидер правящей партии. Его полно-
мочия обширны. Их гораздо больше, чем у президента, поэтому пре-
зидент является официальным главой государства, а глава правитель-
ства — фактическим. Парламентских республик в мире немного (Герма-
ния, Чехия, Словакия).

Особенностью смешанной республики является то, что у правитель-
ства существует двойная ответственность и перед президентом, и пе-
ред парламентом, потому что президент не может единолично назначить
главу правительства, а делает это с согласия парламента. Таким обра-
зом, смешанная республика является переходной (двойственной) формой
правления, сочетающей в себе признаки и президентской, и парламент-
ской республики.

Специфика смешанной республики Россия является республикой
смешанного типа; это следует из анализа положения Конституции, а
именно: правительство РФ формируется президентом с учётом мнения
парламента. Так, глава правительства может быть назначен президентом
только с согласия Государственной думы. Хотя правительство РФ несёт
ответственность перед президентом, но перед Государственной думой оно
ежегодно отчитывается о расходовании государственного бюджета. Пар-
ламент может выразить вотум недоверия правительству в целом, его
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главе, а также любому министру.

3.3
Форма государственного устройства — это элемент формы государства
в целом, представляющий собой пространственную (территориальную)
организацию государственной власти и характеризующий внутреннюю
структуру государства, способ его политического и территориального де-
ления. По формам государства делятся на унитарные и федеративные,
а также конфедеративные, империи, содружества и другие.

Унитарным государством называется простое единое государство,
части которого являются административно-территориальными единица-
ми и не обладают политической самостоятельностью (хотя могут быть
относительно независимыми в социально-экономической и культурной
сферах). Большинство государств мира являются унитарными (Испа-
ния, Польша, Венгрия). Признаки унитарного государства:

1. единое суверенное государство;

2. единая (одноуровневая) государственная и правовая система;

3. одноканальная система налогов;

4. у всех административно-территориальных единиц одинаковый пра-
вовой статус.

Унитарные государства бывают централизованные (Норвегия, Румы-
ния) и децентрализованные, в которых крупные автономии имеют осо-
бый статус самоуправляющихся округов (Испания, Великобритания).

«Федерация» в переводе с латинского означает сложное союзное госу-
дарство, части которого являются государствоподобными образования-
ми и обладают политической самостоятельностью. В мире существует 26
федераций (РФ, США, Мексика, Индия, Германия, Канада). Признаки
федерации:

1. союзное государство, части которого самостоятельны в решении во-
просов местного значения;

2. двухуровневый государственный аппарат;

3. двухуровневая правовая система;

4. двухканальная система налогов.
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Федерации могут быть построены по территориальному принципу
(США) или по национально-территориальному (РФ). Российская Феде-
рация является уникальной в том плане, что её образуют 85 субъектов и
она построена на конституционно-договорном фундаменте. В РФ на кон-
ституционном уровне разграничены полномочия между федеральными
органами власти в субъектах.
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Тема 4

Механизм государства

Механизм государства — это система органов государственной власти и
иных средств, обеспечивающих эффективное осуществление политиче-
ской власти в стране. Таким образом, механизм государства — это та ре-
альная сила, которая осуществляет государственную власть.

Признаки механизма государства:

1. он выражает властно-организационную природу государственной
власти;

2. является сложным системно-структурным образованием;

3. выступает средством осуществления политической власти;

4. его назначение состоит в осуществлении властных полномочий ор-
ганами государственной власти.

Традиционно в структуре механизма государства выделяют четыре
элемента:

1. государственный аппарат — систему государственных органов (яд-
ро государственной системы);

2. государственные организации — предприятия и учреждения;

3. организационно-правовые условия;

4. материально-правовые средства.
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Соотношение механизма государства и аппа-
рата государства
Государственный аппарат — это совокупность государственных органов
и их должностных лиц, осуществляющих задачи и функции государства.
Государственный аппарат образуется и действует на основании принци-
пов, т. е. исходных основополагающих идей, которые выступают своеоб-
разной организационной и нормативной основой его построения, функ-
ционирования и дальнейшей деятельности.

Все принципы организации деятельности государственного аппарата
можно разделить на две группы: социально-политические (демократизм,
гласность, законность, профессионализм, гуманизм, национальное рав-
ноправие) и организационные (иерархичность, сочетание единоначалия
и коллегиальности, разделение властей, сочетание выборности и назна-
чаемости, дифференциация полномочий, соотношение отраслевых и тер-
риториальных начал управления).

Иерархичность (или соподчинение) обеспечивает единство и согласо-
ванность действий всех государственных органов.

Сочетание единоначалия и коллегиальности означает, что при колле-
гиальной выработке управленческих решений должна быть установлена
персональная ответственность за их выполнение.

Согласно принципу разделения властей власть делится на законода-
тельную, исполнительную и судебную ветви. Все ветви власти находятся
во взаимодействии, но при этом каждая из них действует самостоятель-
но. Ключевым значением в принципе разделения властей является си-
стема сдержек и противовесов, т. е. правоограничение одной ветви власти
другими. Сдержками выступает вся совокупность полномочий органов
государственной власти конкретной ветви, а противовесом — полномо-
чия государственных органов других ветвей власти. Например, законо-
дательный орган РФ принимает, изменяет, дополняет и отменяет зако-
ны. Его деятельность в рамках его компетенции ограничена в рамках
закона. Противовесом ему выступают полномочия президента, который
может обратиться с законодательной инициативой в Думу. Кроме того,
без его подписи ни один закон не может приобрести юридическую силу.

Особенностью принципа разделения властей в России является то,
что президент не относится ни к одной ветви власти, а как бы «стоит»
над ними.

Государственный аппарат состоит из отдельных государственных ор-
ганов. Орган государства — это юридически оформленная организаци-
онная и хозяйственная обособленная часть государственного механизма,
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состоящая из государственных служащих, наделённых властными пол-
номочиями и необходимыми материальными средствами для осуществ-
ления определённых задач и функций в пределах своей компетенции.
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Тема 5

Правовое государство: понятие
и принципы формирования
в России

Зачатки идей правового государства, властная деятельность которого
взаимодействует с гражданами, основываясь на праве, встречаются у
философов в древности (Платон, Аристотель). На концептуальном уровне
она развита классиками естественно-правовой доктрины (Кант, Руссо и
другие). Термин «правовое государство» был введён в юридический лек-
сикон представителями германской школы права (Штаммлер, Иеринг).
Официальное закрепление правовое государство впервые получило в Вей-
марской конституции в 1919 году.

В России идеями правового государства занимались Десницкий, По-
сошков, Герцен, Огарёв, Чернышевский, Сперанский.

В идее правового государства исторически можно выделить два ос-
новных свойства:

1. выдвижение на первый план прав и свобод, их гарантированность;

2. ограничение правом пределов государственной власти, ответствен-
ность государства перед человеком.

Правовое государство — это государство, пределы и ветви власти ко-
торого, а также формирование, полномочия и функционирование его ор-
ганов регламентированы правом, высшее назначение которого состоит в
признании, соблюдении и защите прав и свобод человека и гражданина.
Сущность правового государства конкретизируется в его принципах:

1. принцип легитимности государственной власти;
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2. принцип взаимной ответственности государства и личности при
приоритете прав и свобод человека и гражданина;

3. принцип разделения властей (статья 10 Конституции РФ);

4. новый, более высокий уровень законности, который предполагает,
во-первых, верховенство Конституции РФ, а также единство закон-
ности на территории РФ, а во-вторых — неукоснительное соблюде-
ние принципа формального равенства;

5. единство естественного и позитивного права и связанная с ним тен-
денция сближения права и морали.

17



Тема 6

Понятие, сущность и
социальное назначение права

1. Основные учения о праве.

2. Понятие и признаки права.

3. Принципы права.

4. Содержание и структура права.

6.1
В мире существует множество научных идей, течений и точек зрения по
поводу того, что есть право. Правопонимание — это научная категория,
отражающая процесс и результат целенаправленной мыслительной де-
ятельности человека, включающая в себя познание права, его оценку и
отношение к нему как к целостному социальному явлению. Современ-
ный уровень развития гуманитарной науки и методологии исследования
социальных процессов позволяет сравнивать различные взгляды на пра-
во на основе определённых критериев. В зависимости от того, что рас-
сматривается в качестве источника правообразования — государство или
природа человека, различают:

1. естественно-правовое учение о праве;

2. психологическую теорию правопонимания;

3. историческое учение о праве;

4. нормативистскую концепцию права;

18



5. социологическую теорию права.

6.2
В современной российской юридической науке, идеологической основой
которой является нормативизм, термин «право» используется в несколь-
ких значениях:

1. социально-правовые притязания людей, которые обусловлены при-
родой человека и общества и считаются естественными правами
(право на жизнь, имя, достоинство);

2. система общеобязательных формально определённых юридических
норм, установленных и обеспеченных государством и направленных
на регулирование общественных отношений;

3. совокупность юридических возможностей, которыми обладают фи-
зические и юридические лица (субъективное право);

4. все правовые явления, процессы, институты (в этом смысле термин
«право» является синонимом правовой системы).

Право, как и любое явление, имеет свою сущность — самый устой-
чивый основной признак, который определяет его природу. Сущностью
права является государственная воля всего общества, выраженная в за-
коне. Она конкретизируется в следующих признаках:

1. государственно-волевой характер права. Право — это всегда воля,
но не всякая воля есть право. Воля отдельного человека, группы
лиц, юридического лица правом не является, но правом всегда бу-
дет государственная воля;

2. нормативность права. Она означает, что его образуют юридические
нормы, которые взаимосвязаны и в своей совокупности образуют
систему;

3. властный регулятивный характер права означает, что право явля-
ется особым социальным регулятором наряду с другими (моралью,
нравственностью, этикой и т. д.).

Только право поддержано и обеспечено силой государственного при-
нуждения. За нарушение норм права всегда следует юридическая ответ-
ственность.
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Основное социальное назначение права заключается в регулировании
общественных отношений, а также их охране и защите от неправомерных
действий.

6.3
Принципы права — это исходные основополагающие идеи, положения, уста-
новки, составляющие нравственную и организационную основу возник-
новения и развития функционирования права. В принципах права наи-
более ярко отражается ценность права.

В юридической науке принципы права делятся на три группы:

1. общие принципы, относящиеся ко всему праву в целом (принципы
справедливости, гуманизма, формального равенства);

2. межотраслевые принципы, действующие в нескольких отраслях пра-
ва (например, принцип гласности);

3. отраслевые принципы, используемые в одной или нескольких одно-
родных отраслях права (принципы презумпции вины и невиновно-
сти).

6.4
Содержанием права является система юридических норм. Юридическая
норма — это общеобязательное формально определённое правило пове-
дения.

Норма права является наиболее важной разновидностью социальных
норм. Признаки нормы права:

1. общеобязательность;

2. формальная определённость;

3. представительный обязыващий характер, который означает, что в
норме права отражаются права и обязанности в правоотношениях,
при реализации которых создаются модели поведения;

4. государственный властный характер нормы права (означает, что
нормы права устанавливаются государством и им же обеспечива-
ются).
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За нарушение нормы права всегда следует юридическая ответствен-
ность.

Право имеет сложное внутреннее строение. Все его части тесно взаи-
мосвязаны и образуют систему. Система права — это объективно обуслов-
ленное системой общественных отношений внутреннее строение права,
выражающееся в объединении и расположении нормативного материала
в определённой последовательности: нормы права объединяются в ин-
ституты права, а институты права в подотрасли и отрасли права.

Институт права — это система юридических норм, регулирующих
определённый вид общественных отношений (права собственности, ин-
ститут субъективных прав, институт договора купли-продажи).

Отрасль права — это совокупность юридических норм, регулирую-
щих определённый род юридических отношений. Все отрасли права мож-
но классифицировать. По сфере действия отрасли делятся на националь-
ное и международное право; по предмету правового регулирования — на
публичное и частное право; по механизму действия и по своему назна-
чению — на материальное и процессуальное право.

Соотношение категорий: правовая система → право → система права
→ отрасль права → институт права → нормы и права.
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Тема 7

Формы (источники) права

1. Понятие и виды форм права.

2. Нормативно-правовой акт, закон и его место в системе нормативно-
правовых актов.

7.1
Для правильного использования право должно быть структурно орга-
низовано и представлено адресату в качестве информации. Источников
права много, и они весьма разнообразны. Можно выделить источник
права в материальном смысле: им являются экономические отношения в
сфере производства, распределения и направления материальных благ.
Также существуют источники права в идеальном смысле (доктрины, тео-
рии, учения).

Источником права в узком смысле выступает официальная инфор-
мация, зафиксированная в документах, а форма права отождествляется
с источником права.

Форма права показывает, как организовано право, а источник пра-
ва указывает на истоки правовой информации и системных факторов,
предопределяющих содержание этого явления.

Вывод Таким образом:

1. форма права закрепляет, фиксирует право, отражая степень его
развития;

2. с помощью структуры правовых актов содержание права ограни-
чено, синтезировано и приведено в порядок;
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3. благодаря реквизитам правовых актов возможная подмена норм
права, а также проявление субъективизма при вынесении юриди-
ческого решения исключены.

В настоящее время выделяют четыре формы права:

1. правовой обычай. Это исторические сложившиеся правила пове-
дения, содержащиеся в сознании людей и вошедшие в привычку
в результате многократного применения, приводящие к правовым
последствиям;

2. прецедент. Это судебное или административное решение по кон-
кретному юридическому делу, которому придают силу нормы пра-
ва и которым руководствуются при разрешении сходных дел;

3. нормативный договор. Это соглашение между правотворческими
субъектами, в результате которого возникает новая норма права;

4. нормативно-правовой акт. Это основной источник российского пра-
ва.

7.2
Нормативно-правовой акт — это правовой акт, принятый уполномочен-
ной на то организацией и содержащий нормы права, т. е. предписания
общественного характера и постоянного действия, рассчитанные на мно-
гократное применение.

Нормативно-правовой акт является ведущей нормой российского пра-
ва, потому что повышает роль государства как координатора обществен-
ной жизни и имеет документально-письменную форму, позволяющую до-
нести информацию до нужного адресата.

Признаки нормативно-правового акта:

1. имеет властно-волевой характер, т. е. исходит от государства или
признан им;

2. имеет чёткую структуру (главы, статьи, разделы, части, пункты)
и реквизиты (наименование, номер, дату, место принятия, подпись,
печать и другие);

3. подготовка, принятие и реализация проходят в порядке последова-
тельных юридических процедур;
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4. достижение целей нормативно-правового акта обеспечивается эко-
номической мощью государства.

Нормативно-правовые акты различают:

1. по сроку действия:

1) неопределённой длительности;

2) временные;

2. по сферам действия:

1) общефедеральные акты;

2) акты субъектов федерации;

3) акты органов местного самоуправления;

4) локальные акты;

3. по юридической силе:

1) законы;

2) подзаконные нормативно-правовые акты.

Закон — это принятый в особом порядке акт правотворчества высших
законодательных органов, обладающий юридической силой и направлен-
ный на регулирование наиболее важных общественных отношений. В си-
стеме нормативно-правовых актов закон играет важнейшую роль.

Законы неоднородны по своей юридической силе:

1. Конституция РФ от 12 декабря 1993 года (с поправками от 30 де-
кабря 2008 года);

2. законы, вносящие поправки к Конституции;

3. федеральные конституционные законы;

4. федеральные законы РФ;

5. законы субъектов федерации.
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Тема 8

Реализация права

1. Понятие и формы реализации права.

2. Применение права как особая форма его реализации. Правоприме-
нительный процесс.

3. Пробелы в праве. Применение права по аналогии.

8.1
Под реализацией права понимают процесс воплощения юридических пред-
писаний в правомерных действиях граждан, органов, организаций, учре-
ждений и всех иных участников общественных отношений. Вне деятель-
ности людей реализация права немыслима. Отсюда значение целенаправ-
ленной организации деятельности субъектов права.

Процесс реализации права протекает под влиянием множества пра-
вил — социально-экономических, политических, культурных, и немалую
роль в нём играют финансовые возможности государства — материаль-
ные стимулы и государственные гарантии.

Реализация права — это способ осуществления предназначения права,
а именно — быть эффективным регулятором общественных отношений.

Выделяют четыре формы реализации права:

1. соблюдение;

2. исполнение;

3. использование;

4. применение.
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Соблюдение права — это такая форма реализации права, при которой
субъекты воздерживаются от совершения противоправных действий. Сле-
довательно, это пассивная форма реализации права. Соблюдение право-
вых норм— это вид обычного правомерного поведения и в то же время
главная форма реализации права. В этой форме реализуются запреща-
ющие нормы. Осуществляется соблюдение не конкретными правоотно-
шениями, а незаметно, естественным образом и никак не фиксируется.

Исполнение права — это такая форма реализации права, при которой
субъекты выполняют возложенные на них обязанности, функции, пол-
номочия, реализуя таким образом обязывающие нормы. Следовательно,
это активная форма реализации права. От соблюдения данная форма
отличается императивностью, поскольку за неисполнение юридических
норм могут последовать неблагоприятные санкции. Действия субъектов
по исполнению своих обязанностей обычно фиксируются и, как правило,
осуществляются в рамках конкретного правоотношения.

Использование права — это такая форма реализации права, при кото-
рой субъекты по своему усмотрению и желанию используют предостав-
ленные им юридические возможности, удовлетворяя свои законные ин-
тересы и осуществляя свою правовую дееспособность. Основной чертой
использования права является добровольность. Использование права —
это сложная форма реализации права, сочетающая активные и пассив-
ные действия путём реализации управомочивающих норм.

Названные формы реализации права осуществляются физическими
и юридическими лицами. Государственные же органы и их должностные
лица реализуют право путём его применения.

8.2
Применение права — это такой способ реализации права, который связан
с властными действиями государственных органов и их должностных
лиц, а также тех юридических лиц, кто уполномочен на это. Физические
лица применять право не могут.

Правоприменение характеризуется следующими чертами:

1. властно-императивная форма реализации права;

2. осуществляется компетентными уполномоченными на то субъекта-
ми;

3. носит процессуально-процедурный характер;

4. обладает стадийностью;
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5. имеет под собой соответствующие юридические основания;

6. связано с вынесением правоприменительных актов;

7. представляет собой однократные действия, касающиеся персони-
фицированных (конкретных) субъектов;

8. направлено на упорядочивание и урегулирование конкретных си-
туаций.

Применять право — значит применять государственную власть, а по-
рой и принуждение и санкции.

Правоприменение возникает при следующих обстоятельствах:

1. когда совершено правонарушение и требуется применить санкции
для привлечения к ответу;

2. когда отсутствует добровольное исполнение обязанностей;

3. когда возникает спор о праве и стороны не могут самостоятельно
их решить, прибегая к помощи юридических органов.

Применение права представляет собой процесс, состоящий из ряда
логических последовательных стадий. Рассмотрим данный процесс на
примере деятельности следователя, раскрывающего преступление, и су-
да, привлекающего виновного к юридической ответственности (на приме-
ре судопроизводства). Обычно правоприменительный процесс включает
в себя пять стадий:

1. прояснение фактической основы дела. Главной целью выступает
сбор фактов, доказывающих совершение преступления. Для этого
по закону нужно совершить целый ряд процессуальных действий:
осмотр места происшествия, опрос свидетелей, сбор вещественных
доказательств, проведение экспертиз и т. д. На данной стадии важ-
но выяснить мотивы преступления и причины его совершения;

2. выяснение юридической основы дела. На данной стадии рассматри-
вается юридическая квалификация. Юридическая квалификация —
это отождествление признаков конкретного преступления с призна-
ками состава данного вида преступления, закреплёнными в особой
части УК РФ;

3. проверка юридической силы выбранной нормы, её действия во вре-
мени и пространстве юридических лиц, устранение возможных про-
тиворечий, коллизий, пробелов;
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4. в результате проведённых вышеназванных операций выносится пра-
воприменительный акт. Следователь выносит обвинительное заклю-
чение, а суд выносит приговор, где указывается вид и мера нака-
зания для преступника;

5. реальное исполнение и доведение принятого акта до логического
завершения.

В целом применение правовых норм должно быть справедливым, за-
конно обоснованным, своевременным.

8.3
Даже самое совершенное законодательство не может заранее предусмот-
реть все нестандартные и нетипичные ситуации, которые могут возник-
нуть в жизни. Это объективная юридическая причина появления раз-
личных дефектов в праве.

Под пробелом в праве понимают отсутствие в нём нужной нормы,
с помощью которой нужно было разрешить возникший случай. Именно
в эттом случае говорят, что в законе есть «белые пятна»: чем больше
таких пустот, тем несовершеннее право.

Преодолеть пробел можно, применив аналогичный закон. Это зна-
чит отыскать и применить сходную с другими норму закона или иного
нормативно-правового акта.
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Тема 9

Правовое отношение

Проблема правоотношений является центральной в юридической науке,
поскольку в них проявляется действие права. С помощью права развитие
одних отношений поощряется и стимулируется, развитие других, напро-
тив, ограничивается или запрещается вообще.

Правовому воздействию подвержены лишь только важные для ин-
тересов общества, государства, граждан отношения. Под воздействием
нормы права общественные отношения трансформируются в правовые.

Правоотношение — это общественное отношение, конкретные участ-
ники которого являются носителями субъективных прав и юридических
обязанностей, закреплённых в нормах права. Правоотношение — это охра-
няемое государством волевое индивидуальное общественное отношение,
участники которого связаны взаимными правами и обязанностями.

Признаки правоотношения:

1. оно является общественным отношением (между людьми);

2. носит идеологический характер, т. е. выражает общечеловеческие
начала и ценности;

3. существует в неразрывной связи с юридическими нормами, кото-
рые выступают основанием для их возникновения;

4. участники связаны взаимными правами и обязанностями;

5. является всегда индивидуальным, т. е. не безликой связью, а отно-
шением кого-то с кем-то;

6. имеет сознательно-волевой характер, т. е. оно возникает и изменя-
ется по воле его участников;

7. охраняется государством.

29



Предпосылками, т. е. ближайшими необходимыми условиями возник-
новения правовых отношений выступают три следующих фактора:

1. норма права;

2. наличие не менее двух субъектов права;

3. наличие юридических факторов.

Субъектом права является лицо (физическое или юридическое), ко-
торое обладает следующими качествами: правоспособностью, дееспособ-
ностью и деликтоспособностью.

Правоспособность — это способность субъекта права иметь предусмот-
ренные законом права и обязанности для осуществления общественно по-
лезной деятельности. Правоспособность возникает с момента рождения
и прекращается со смертью лица. Любой человек обладает правоспособ-
ностью, т. е. является носителем прав и обязанностей. Государство при-
знаёт правоспособность каждого человека и гарантирует её с помощью
государственного аппарата. Правоспособность неоднородна. Существу-
ет общая правоспособность, отраслевая (трудовая, брачная, избиратель-
ная и т. д., т. е. способность иметь комплекс прав и обязанностей, преду-
смотренный отраслевым законодательством), специальная (способность
субъекта обладать определённым комплексом прав и обязанностей, тре-
бующих дополнительных условий и свойств, например стажа работы или
возраста, необходимых для выполнения определённой работы).

Дееспособность — это признаваемая государством способность лица
своими действиями приобретать, осуществлять и исполнять принадле-
жащие ему права и обязанности. В зависимости от возраста и уровня
психического развития дееспособность делится на полную, частичную
и ограниченную. Полная дееспособность наступает с 18 лет, но может
наступить с 16 лет в случае эмансипации. Частичная дееспособность
бывает двух видов: частичная дееспособность малолетних (6–14 лет) и
частичная дееспособность несовершеннолетних (14–18 лет). Малолетние
могут совершать лишь мелкие бытовые сделки; несовершеннолетние мо-
гут распоряжаться своим заработком и другими доходами и поступать
на работу, а также отвечать за некоторые (наиболее очевидные) правона-
рушения. Ограниченная дееспособность означает, что лицо, осуществля-
ющее социально вредную деятельность, ограничивается компетентным
органом в праве совершать определённые действия или выполнять опре-
делённую деятельность на точно установленный срок. Ограничить дее-
способность может суд в том случае, если лицо злоупотребляет спиртны-
ми изделиями, токсическими веществами, а также азартными играми и
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тем самым ставит свою семью в тяжёлое материальное положение. Огра-
ничить дееспособность суд может также за систематическое нарушение
правил движения.

Деликтоспособность означает способность лица нести юридическую
ответственность за совершённые им неправомерные действия.

Совокупность всех юридических качеств субъекта называется право-
субъектностью.

Виды субъектов правоотношений
Субъекты правоотношений разнообразны: они бывают индивидуальные
(физические лица), коллективные (юридические лица, государство, на-
род), общеправовые (государство, гражданин, военнослужащий), специ-
альные (юридическо-физические лица, истец и ответчик, обвиняемый и
потерпевший).

Юридическим фактом называются жизненные обстоятельства, с на-
ступлением которых норма права связывает возникновение, изменение
или прекращение правоотношений.

Виды юридических фактов:

1. по последствиям:

• правообразующие;

• правоизменяющие;

• правопрекращающие;

2. по волевому признаку:

• события — такие юридические факты, которые не зависят от
воли субъектов; как правило, это явления природы, такие как
землетрясения, ураганы, цунами; они могут быть уникальны-
ми и периодическими, моментальными и продолжительными;

• действия — такие юридические факты, которые зависят от
воли человека; могут быть правомерными и неправомерными.

Структура правоотношения
Правоотношение — это сложная категория, которая состоит из четырёх
структурных элементов:
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1. субъект;

2. объект — то, на что направлен интерес субъекта правоотношения
(различные блага, ценности);

3. субъективное право — юридические возможности субъекта, пре-
ставляющие собой вид и меру возможного поведения; иными сло-
вами, многочисленные правомочия субъекта;

4. юридическая обязанность — вид и мера должного поведения, под
которой понимают определённые долженствования.

Субъективному праву всегда корреспондирует юридическая обязан-
ность и наоборот, т. е. нет прав без обязанностей и нет обязанностей без
прав.
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Тема 10

Правомерное и неправомерное
поведение

Неправомерное поведение — это поведение, не соответствующее предпи-
санной юридической норме. Неправомерное поведение в юриспруденции
называется правонарушением. Правонарушение — это общественно опас-
ное, виновное противоправное деяние, наносящее вред личности, соб-
ственности, государству или обществу в целом.

Признаки правонарушений:

1. правонарушение обладает общественно опасным характером, т. е.
наносит вред или создаёт опасность такого вреда личности, соб-
ственности или государству;

2. носит противоправный характер. Если общественная опасность —
это внутренний признак правонарушения, то противоправность —
это внешняя черта, означающая, что правонарушение направлено
против права;

3. правонарушение совершается только людьми. Правонарушением
считается деяние, совершённое не всяким лицом, а лишь лицом,
которое отдаёт себе отчёт в своём поведении и способно руково-
дить этим поведением. Следовательно, недееспособные субъекты
или невменяемые лица ответственности за свои правонарушения
не несут;

4. правонарушение — это всегда неправомерное поведение, а не образ
мыслей. Только в поступках человека проявляется общественная
опасность намерения. Мысли сами по себе не могут быть чётким
критерием общественной опасности и противоправности;
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5. правонарушение — это виновное деяние, т. е. в нём выражается пси-
хическое отношение человека к содеянному. Если в поведении чело-
века отсутствует вина, то его деяние правонарушением не считает-
ся, хотя оно и противоречит существующему правопорядку (напри-
мер, убийство, совершённое в случае необходимой самообороны).

Совершаемые правонарушения неоднородны. По степени обществен-
ной опасности их можно разделить на преступления и проступки. Пре-
ступления— это наиболее тяжкий вид правонарушений. Проступки— это
правонарушения, посягающие на имущество, не достигающие обществен-
ной опасности преступлений.

Преступления и проступки следует чётко различать, поскольку это
влияет на вид и размер наказания. За совершённое преступление лицо
несёт юридическую ответственность, связанную с правами и свободами
личности и их ограничениями. Так, одним из самых распространённых
наказаний за преступления считается лишение свободы на длительный
срок (от 6 месяцев до пожизненного). За совершённое преступление лицо
несёт уголовную ответственность.

Проступки как разновидность правонарушений тоже неоднородны. В
зависимости от сферы общественных отношений, в которой они совер-
шены, они делятся на:

1. административные проступки (противоправные виновные деяния,
посягающие на государственный или общественный порядок, соб-
ственно права и свободы граждан, установленный порядок управ-
ления, за которые законодательно предусмотрена административ-
ная ответственность в соответствии с КоАП);

2. дисциплинарные проступки (нарушения правил рабочими и служа-
щими). За дисциплинарный проступок предусмотрены такие нака-
зания, как замечание, выговор, перевод на более низкооплачивае-
мую должность, увольнение. Привлекает к дисциплинарной ответ-
ственности вышестоящий орган или руководитель в соответствии с
трудовым законодательством;

3. гражданские правонарушительные поступки (нарушения норм пра-
ва в сфере имущественных и неимущественных отношений). При
нарушении личных неимущественных прав мерой ответственности
может быть опровержение ответчиком сведений, порочащих честь
и достоинство истца. При имущественных правонарушениях ответ-
ственность наступает в виде возмещения убытков, уплаты неустой-
ки, изъятия вещей у должника, признания сделки недействитель-
ной;
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4. процессуальные проступки (нарушение установленной законом про-
цедуры, прохождения юридического дела в правоприменительном
органе). Примерами процессуальных проступков являются неявка
по вызову суда, нарушение дисциплины в зале судебного заседания
и другие.

Основанием для привлечения правонарушителя к юридической от-
ветственности является юридический состав правонарушения. Юридиче-
ский состав правонарушения — это совокупность признаков, характери-
зующих деяние как правонарушение. Состав правонарушения включает
в себя четыре элемента:

1. объект правонарушения (то, на что направлено правонарушение);

2. субъект правонарушения (им может быть вменяемое дееспособное
лицо, достигшее возраста юридической ответственности);

3. объективная сторона правонарушения, которая выражается в со-
вершённном деянии, вредных последствиях и причинных связях
между ними. Деяние может быть в форме действия или бездей-
ствия;

4. субъективная сторона правонарушения (отношение правонаруши-
теля к содеянному).

Все четыре названных элемента состава правонарушения имеют важ-
ное значение, и отсутствие хотя бы одного из них свидетельствует об
отсутствии правонарушения.
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Тема 11

Конституционное право как
ведущая отрасль российского
права

1. Понятие конституционного права России.

2. Конституция как основной закон РФ.

3. Конституционный строй РФ.

4. Конституционные права и обязанности граждан.

11.1
Конституционное право является ведущей отраслью российского права,
так как все остальные отрасли основываются на конституционном праве.
Конституционное право предназначено для регулирования наиболее зна-
чимых общественных отношений (основы конституционного строя, фор-
мы государства). Нормы, составляющие содержание конституционного
права, отличаются по своим юридическим свойствам от остальных: они
носят первичный и абстрактный характер.

Основным источником конституционного права является Конститу-
ция РФ.

Предметом конституционного права России являются наиболее фун-
даментальные общественные отношения. Они характеризуются следую-
щими свойствами:

1. они возникают во всех сферах общественной жизни;
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2. речь идёт только о государственном значении общественных отно-
шений.

Методом конституционного права является императивный метод —
метод властных предписаний и запретов. Кроме императивного метода
действует диспозитивный метод, при котором есть возможность выбрать
вариант поведения или дополнительно урегулировать свои взаимоотно-
шения.

11.2
Термин «конституция» происходит от латинского слова «constitutio»,
означавшего «установление». Конституцией называлась империя Древ-
него Рима.

Первые конституции в их современном понимании появились в XVIII
веке в эпоху буржуазных демократических революций и имели своей
целью закрепление прав человека и ограничение абсолютизма.

Первыми письменными конституциями стали конституция США (1787
год), конституция Франции и конституция Польши (1791 год).

Конституция РФ была принята 12 декабря 1993 года на всенародном
голосовании. От остальных нормативно-правовых актов Конституцию
отличают следующие черты:

1. особый субъект, от имени которого принята Конституция, — народ
России;

2. учредительный характер;

3. особый предмет конституционного регулирования;

4. особенные юридические свойства:

1) верховенство Конституции, её высшая юридическая сила. В
системе нормативно-правовых актов Конституция занимает глав-
ное место, все остальные законы должны ей соответствовать.
Все субъекты права должны соблюдать и исполнять консти-
туционные положения;

2) нормативный характер конституционных положений;

3) прямое действие Конституции;

4) особый порядок принятия и пересмотра Конституции и внесе-
ния в неё поправок.
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Поправкой называется любое изменение норм, содержащихся
в главах 3–8, а именно их дополнение, исключение, новая ре-
дакция. В действующую Конституцию в 2008 году были внесе-
ны две поправки, связанные с увеличением срока полномочий
президента РФ с четырёх до шести лет, а также полномочий
Государственной думы с четырёх до пяти лет.
Положения глав 1, 2 и 9 Конституции РФ не могут быть пе-
ресмотрены Федеральным собранием РФ. Если предложение
об изменении этих глав будет поддержано 60% голосов от об-
щего числа членов советов государства и депутатов Государ-
ственной думы, то, в соответствии с федеральным конститу-
ционным законодательством, будет созвано Конституционное
собрание, которое решит следующие вопросы:

а) о подтверждении неизменности Конституции РФ;
б) проект новой Конституции;
в) принять проект новой Конституции;
г) вынести проект новой Конституции на референдум;
д) установить порядок вступления в силу новой Конститу-

ции.

Структура и содержание Конституции

Структура конституции— это определённый порядок, с помощью кото-
рого устанавливается определённая система группировок однородных
конституционных норм в разделы, главы и последующее их расположе-
ние.

Конституция РФ 1993 года отличается от предыдущих своей струк-
турой и содержанием. Она начинается с преамбулы, где речь идёт о том,
что её принимает многонациональный российский народ1. Далее Кон-
ституция содержит два раздела. В первом из них девять глав, разделён-
ных на 137 статей. В первой главе закреплены основы конституционного
строя России (форма государства). Во второй главе закреплены права и
свободы человека, а также их гарантии и названы конституционные обя-
занности. В третьей главе речь идёт о государственном устройстве Рос-
сии. Четвёртая глава закрепляет конституционно-правовой статус пре-
зидента РФ. В пятой главе закреплён правовой статус парламента, а в

1Данное утверждение противоречит нормам международного права, согласно ко-
торым государство, где какая-то нация составляет более двух третей населения, счи-
тается однонациональным. По результатам последних переписей русские в России
составляют 80% населения.
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шестой — правительства РФ. В седьмой главе закреплена конституци-
онная основа юридической власти РФ. В восьмой главе указаны особен-
ности местного самоуправления в России. Второй раздел Конституции
называется «Заключительные и переходные положения». Он впервые по-
явился в 1993 году и определяет основы, которые способствуют процессу
перехода от прежней Конституции к новой.

11.3
Конституционный строй, его принципы, содержание изложены в первой
главе Конституции («Основы конституционного строя»).

Под конституционным строем понимают наличие определённой фор-
мы, способа организации государства и систему определённых консти-
туционных правоотношений, складывающихся на их основе (Ю.П. Ере-
менко, В. Г. Катышев, О. Г. Румянцев).

В широком смысле под конституционным строем понимают совокуп-
ность политических, экономических, правовых, социальных и идеологи-
ческих отношений, регулируемых нормами Конституции, направленных
на организацию государственной власти в центре и местного самоуправ-
ления. взаимоотношений человека, гражданского общества и государ-
ства.

Конституционный строй имеется у всех государств мира. Эта харак-
теристика занимает ведущее место в обществе и государстве. К основам
конституционного строя относятся:

1. демократизм;

2. народовластие;

3. федеративное устройство;

4. суверенитет государства;

5. приоритет прав и свобод человека и гражданина;

6. плюрализм (политическое многообразие);

7. свобода экономической деятельности;

8. светский характер государства;

9. социальное государство;

10. разделение властей.
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Федеративное государство Россия представляет собой федератив-
ное государство (статья 1). Это означает, что она состоит из частей,
обладающих политической самостоятельностью. В составе РФ находят-
ся шесть видов субъектов, признанных юридически равноправными2:
22 республики, 4 автономных округа, 1 автономная область, 3 города
федерального значения, 9 краёв, 46 областей (статья 5).

Перечисление данных конституционных форм означает, что в РФ мо-
гут состоять только субъекты в указанных формах, но части Федерации
могут могут быть преобразованы путём слияния или разделения. В каж-
дом из субъектов есть своё законодательство.

Принцип суверенитета государства Суверенитет представляет со-
бой принцип, который обеспечивает верховенство и полновластие, а так-
же самостоятельность и независимость государства (статья 1). Носите-
лем суверенитета и единственным источником власти в России является
её многонациональный народ.

Понятие суверенитета тесно связано с территорией государства. Со-
гласно статье 66, территория РФ включает территории её субъектов,
внутренние воды, воздушное пространство. Пространство пределов госу-
дарственного суверенитета внутри страны определяется государственной
границей. В соответствии с законом от 1 апреля 1993 года «О государ-
ственной границе РФ» государственная граница и проходящая по этой
линии поверхность определяют территорию РФ (суша, воды, недра на
доступной глубине и воздушное пространство до высоты геостационар-
ной орбиты).

Социальное государство Социальным государством признаётся го-
сударство, деятельность которого направлена на достижение благосо-
стояния граждан. Достигается это благосостояние благодаря социальной
помощи государства, направленной на качественное обеспечение матери-
альных и духовных потребностей населения. В статье 7 Конституции РФ
закрепляется обязанность государства создавать условия, обеспечивать
достойную жизнь и свободное развитие человека. Для этого государству
необходимо выполнять следующее:

• заниматься охраной труда и здоровья людей;

• устанавливать минимальный размер оплаты труда;
2Несмотря на заявленное равноправие, только республики имеют право устанав-

ливать свои языки, а также конституции.
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• обеспечивать поддержку семьи, материнства, детства;

• развивать социальные службы;

• устанавливать пенсии, пособия и иные гарантии социальной защи-
ты.

Светское государство Согласно статье 14 Конституции РФ, под свет-
ским государством признаётся то государство, в котором религия, рели-
гиозные объединения не связаны с ним.

Плюрализм Принцип политического плюрализма (многообразия) озна-
чает создание возможностей для существующих социально-политических
и иных организаций реально влиять на политический процесс, участво-
вать в политической борьбе за государственную власть. Политическое
многообразие способствует народовластию, вовлечению в политическую
деятельность масс и позволяет сформировать политическую оппозицию.
Политическое многообразие обозначает право иметь, распространять по-
литические взгляды и утверждения. Никто не может быть принуждён к
выражению своего мнения или отказу от него. В условиях политического
многообразия граждане могут свободно и самостоятельно объединяться
в политические партии, организации, движения (статья 13 Конститу-
ции).

Вместе с тем часть 5 статьи 13 Конституции содержит запрет на со-
здание и деятельность общественных объединений, цель или действия
которых направлены на насильственное изменение основ констуционно-
го строя или нарушение территориальной целостности РФ.

Политический плюрализм подразумевает не только свободу. Граж-
дане могут собираться мирно, без оружия в форме шествий, пикетов,
демонстраций и т. п.

Конституция РФ признаёт и в равной степени защищает и гарантиру-
ет частную, муниципальную, государственную и иные формы собствен-
ности. Согласно статье 209 Гражданского кодекса, у собственника воз-
никает соответствующее право владеть, пользоваться и распоряжаться
имуществом. Вместе с тем существуют объекты, права собственности на
которые у физических и юридических лиц ограничены. Такие объекты,
изъятые из гражданского оборота, могут находиться только в государ-
ственной собственности (военная техника, космические корабли, сильно-
действующие наркотические вещества, радиоактивные вещества и т. д.).
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Принцип свободы экономической деятельности Он предполага-
ет разумное сочетание саморегулирования отношений с ограничением.
Ограничительное регулирование осуществляется с помощью бюджетно-
го, земельного, административного, налогового и других отраслей зако-
нодательства.

11.4
Институт прав и свобод человека и гражданина является центральным
в конституционном праве. Он закрепляет свободу народа и каждого че-
ловека от произвола государства. Приоритет прав и свобод человека —
это основной принцип конституционного строя.

Конституционные права и свободы человека многие учёные назва-
ли главным элементом правового статуса человека. Они представляют
собой императивные нормы и носят универсальный характер. Права и
свободы даны человеку в силу его рождения. Все конституционные права
можно охарактеризовать следующим образом:

1. носят естественный характер, даны каждому человеку;

2. неотчуждаемы, т. е. ни один субъект, в том числе государство, не
может отобрать эти права и свободы; государство может только
временно ограничить некоторые из них;

3. неотъемлемость, т. е. человек может только лично реализовать пра-
ва и свободы и не может передать их другому лицу;

4. права и свободы личности находятся под охраной и защитой со
стороны государства.

Конституционные права и свободы— это закреплённые в Конститу-
ции РФ и международных правовых актах необходимые возможности
личности, принадлежащие ей от рождения независимо от состояния в
гражданстве, неотъемлемые, неотчуждаемые и выступающие ядром пра-
вового статуса человека и гражданина.

В современный период существует множество классификаций прав и
свобод человека. Традиционной является классификация прав и свобод,
в основе которой лежит период возникновения того или иного права и
режим их реализации и защиты:

1. личные (гражданина);

2. политические;
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3. социально-экономические.

Впервые права и свободы личности были провозглашены во француз-
ской декларации 1789 года, где они были поделены на права человека и
права гражданина. Эта двухуровневая классификация основывалась на
доктрине естественного права, в соответствии с которой одни права и
свободы существовали до государства и не зависят от его признания —
это права человека, — другие же (права гражданина) провозглашаются
государством и поэтому не существовали до него.

В научной литературе при формулировке понятия права человека
принято исходить из того, что это необходимые возможности, не зави-
сящие от конкретных исторических условий, поэтому они должны быть
равными для всех. Под правами гражданина понимают обеспеченные
законом и властью возможности пользоваться свободой выбора и сво-
бодой действия, участвовать в создании благоприятных условий жизни,
присваивать социальные блага и ценности (право собственности, право
избирать и быть избранным и т. д.). Личные права и свободы необходимы
для охраны жизни и достоинства человека и других естественных прав,
связанных с его индивидуальной частной жизнью. Понятие личных кон-
ституционных прав сложилось в советской юридической литературе в
конце 40-х — начале 50-х гг. XX века и в настоящее время признаётся
всеми исследователями.

Личные конституционные права и свободы выступают основным, важ-
нейшим элеметом в системе прав и свобод человека и гражданина. При-
знаки личных прав:

1. носят естественный характер;

2. неотъемлемы (любой человек в любом состоянии обладает всей со-
вокупностью личных прав);

3. неотчуждаемость (личные права невозможно передать, обменять
или продать);

4. принадлежат каждому независимо от пола, возраста и т. д.

Группа личных прав представляет собой подсистему, в которую вхо-
дят, в соответствии с Конституцией РФ, следующие права:

1. право на жизнь;

2. право на достоинство;

3. право на свободу и личную неприкосновенность;
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4. право на неприкосновенность жилища;

5. право на свободу передвижения, выбор места пребывания и жи-
тельства;

6. право на свободу совести и вероисповедания;

7. право на свободу мысли и слова;

8. право свободно искать, получать, передавать, производить и рас-
пространять информацию любым законным способом.

Характеристика права на жизнь Первое и основное право каж-
дого человека, закреплённое в Конституции РФ, — это право на жизнь
(статья 20). В советских конституциях право на жизнь провозглашено
не было; самостоятельная статья, закрепляющая это право, отсутство-
вала. Впервые право на жизнь было провозглашено в Конституции РФ
в 1993 году. Часть 1 статьи 20 была принята из таких международных
документов, как всеобщая декларация прав и свобод человека 1948 года,
международный пакт о гражданских и политических правах 1966 года.

При характеристике права на жизнь важным вопросом является мо-
мент возникновения и прекращения жизни. В статье 17 закреплено, что
права и свободы принадлежат человеку от рождения.

Право на жизнь сохраняется до смерти человека. Согласно закону
от 22 декабря 1992 года «О трансплантации органов и/или тканей чело-
века» (статья 9), заключение о смерти делается на основе констатации
необратимой гибели его головного мозга.

Право на жизнь в социальном аспекте является абсолютным правом,
которое обязаны соблюдать и уважать все люди, а также вокруг которого
строится вся система прав и свобод человека. Никто не вправе лишать
человека жизни.

Только государство может лишить человека жизни на основании ре-
шения соответствующих уполномоченных органов. В части 2 статьи 20
закреплено, что государство может применять смертную казнь в каче-
стве наказания за особо тяжкие преступления.

В связи со вступлением России в совет Европы на применение смерт-
ной казни введён мораторий, т. е. приостановлено назначение и исполне-
ние этого наказания. В настоящее время смертная казнь в РФ заменена
на пожизненное лишение свободы.
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Характеристика права на достоинство Данное право закреплено в
статье 21 и означает, что достоинство личности охраняется государством,
ничто не может быть основанием для его умаления. Наличие человече-
ского достоинства, как и жизни, не ставится в зависимость от обществен-
ной значимости личности, пола, возраста и т. д.

Под умалением достоинства личности понимают такое действие или
поведение кого-либо, которые позорят его в неприличной форме, пред-
ставляют человека менее значимым, подрывают общественную оценку
личности, причиняя ей таким образом нравственные страдания. Наибо-
лее типичным примером умаления достоинства личности является оскорб-
ление, клевета, высокомерное отношение, распространение порочащих
сведений. В соответствии с правом на достоинство никто не должен под-
вергаться пыткам, насилию и т. д. Никто не может быть подвергнут экс-
периментам или иным опытам без добровольного согласия.

Политические права и свободы связаны с наличием гражданства го-
сударства. К ним относятся:

1. право избирать и быть избранным;

2. право участвовать в управлении делами государства;

3. право на равный доступ к государственной службе;

4. право на участие в правосудии;

5. право на объединения;

6. свобода собраний и манифестаций.

Социально-экономические и культурные права и свободы призваны
обеспечивать физические, материальные, духовные и другие социально
значимые потребности личности. Объём и степень реализации указанной
группы прав и свобод определяет благосостояние общества, государства
и самой личности. К ним относятся право на образование, право на по-
лучение бесплатной юридической помощи, право на труд и отдых, право
на занятие собственным делом.
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