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Аннотация
В книге изложены ответы на основные вопросы темы

«Правоведение». Издание поможет систематизировать знания,
полученные на лекциях и семинарах, подготовиться к сдаче
экзамена или зачета. Пособие адресовано студентам высших
и средних образовательных учреждений, а также всем
интересующимся данной тематикой.
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Основы теории

государства и права
 
 

Понятие государства и права
 

Государство – это один из древнейших социальных фе-
номенов, представляющий собой определенную форму ор-
ганизации общества. Государство – это общественный поли-
тико-правовой союз. У государства наличествуют политиче-
ская и правовая составляющие.

У государства есть сущностные и атрибутивные признаки.
Атрибутивными признаками являются флаг, герб и гимн, на-
звание государства. К сущностным признакам государства,
в частности, относятся наличие территории, суверенитета,
государственной власти и аппарата, налоговой системы, ар-
мии.

При рассмотрении вопроса взаимосвязи государства и
права особенно важно выделить такой признак, как наличие
правовой системы.

Право регулирует общественные отношения, складываю-
щиеся в обществе между людьми.

В теории государства и права существует три основных
типа правопонимания: этатизм, юснатурализм и социоло-



 
 
 

гический подход .
Этатизм, известный также как концепция государствен-

ного права, исходит из того, что право, базируясь на го-
сударственном принуждении, существует только в государ-
стве, которое право санкционирует и за исполнением кото-
рого осуществляет постоянный контроль.

Юснатурализм – более сложная умозрительная концеп-
ция правопонимания. Она базируется на философском те-
зисе, выдвинутом французскими просветителями, который
сводится к мысли о том, что право объективно существу-
ет как социальная реальность. Государство поэтому не мо-
жет регулировать социальные отношения по своему усмот-
рению, оно должно согласовывать издаваемые законы с объ-
ективно существующими социальными реалиями и только
на основании их строить законы.

Социологический подход  – подход, при котором право
предстает перед нами как исключительно социальный фено-
мен, оно лишь регулируется законами, а по своей сути явля-
ется управомочивающе-обязывающими социальными отно-
шениями.

Форма государственного устройства  – это национальное
и административно-территориальное строение государства,
раскрывающее взаимоотношения между центральными и
местными органами государственного управления. Форма
государственного устройства показывает, из каких частей



 
 
 

состоит внутренняя структура государства, правовое поло-
жение этих частей, отношения между центральными и мест-
ными органами, форму выражения интересов каждой нации.

Виды государственного устройства: унитарное; федера-
тивное; конфедеративное.

•  Унитарное государство – это единое цельное госу-
дарственное образование, состоящее из административных
территориальных единиц, не обладающих государственной
независимостью. Здесь действуют единые высшие исполни-
тельные, законодательные органы; действуют одна консти-
туция, система законодательства, гражданство; все внешние
сношения осуществляют центральные органы; есть единые
вооруженные силы.

Существуют централизованные и децентрализованные
унитарные государства.

• Федерация – добровольное объединение ранее самосто-
ятельных государственных образований в одно союзное го-
сударство. Территория федерации состоит из территорий ее
отдельных субъектов; верховная, исполнительная, законода-
тельная власть принадлежит федеральным госорганам; субъ-
екты федерации имеют право принятия собственной кон-
ституции, имеют свои высшие исполнительные, законода-
тельные органы; в парламенте работает палата, представля-
ющая интересы членов федерации; основную внешнеполи-
тическую деятельность осуществляют союзные федеральные
органы.



 
 
 

• Конфедерация – это временный юридический союз су-
веренных государств, созданный для обеспечения их общих
интересов. Члены конфедерации сохраняют свои суверен-
ные права как во внутренних, так и во внешних делах. Здесь
нет своих общих исполнительных, законодательных органов;
нет единой армии, налогов, государственного бюджета; со-
храняется гражданство государств, находящихся в союзе.



 
 
 

 
Норма права

 
Норма права как элементарный его сегмент представляет

собой действующее в обществе правило поведения. Любое
правило состоит из гипотезы, диспозиции и санкции.

Гипотеза есть предположение относительно ситуации, в
которой правило должно применяться. Диспозиция пред-
ставляет собой модель надлежащего поведения в случае ги-
потетической ситуации. А санкция являет собой послед-
ствия за следование правовой норме или нарушение ее.

(Современная теория права выделяет позитивные санк-
ции, то есть поощрения, что не позволяет говорить о санк-
ции как исключительно неблагоприятном последствии за
правонарушение.)



 
 
 

 
Источники права

 
Теория права понимает под источником права объектив-

ную форму выражения правовой нормы. Мировой юридиче-
ской науке известно несколько групп источников права. В
зависимости от традиционного уклада и правовой системы
основная масса правовых норм находит то или иное выраже-
ние.

Наиболее характерными источниками права являются:
нормативно-правовой акт – закон в широком смысле, нор-
мативный договор, судебный прецедент, правовой обычай.

Нормативно-правовой акт представляет собой документ,
принятый в установленном законом порядке, содержащий
нормы права, рассчитанный на многократное применение по
неопределенному кругу лиц.

Правовой обычай многократно повторяет поведение в об-
ществе, складывающееся исторически.

Юридический прецедент  – это решение суда по конкрет-
ному делу.

Нормативный договор – это самостоятельно волеизъяв-
ленный договор участников общественных отношений, ко-
торый получает поддержку государства.

Классификация норм правовых актов, прежде всего, про-
изводится по их юридической силе, которая определяет, ка-



 
 
 

ким органом этот закон принят и издан. Акты по юриди-
ческой силе: Конституция РФ, федеральные законы, зако-
ны субъектов РФ, указы Президента РФ, нормативно-право-
вые акты РФ (постановления, распоряжения Правительства
РФ), нормативно-правовые акты субъектов РФ (постановле-
ния, распоряжения правительства субъектов РФ), локальные
нормативно-правовые акты.

Высшая юридическая сила закона состоит в том, что все
остальные акты исходят из закона и не должны противоре-
чить ему. Закон никто не вправе отменить, кроме самого за-
конодателя.



 
 
 

 
Система права

 
Право как система представляет собой социальное явле-

ние, призванное защищать общество от опасного воздей-
ствия со стороны отдельных лиц, а также способствовать
стандартизации социальных отношений, необходимой для
активизации общественной жизни.

В странах, которые развивались под влиянием римского
права, весь правовой массив подразделяется на публичное и
частное право.

Интересы частных лиц регулируются и охраняются госу-
дарством в рамках частного права, которое исходит, прежде
всего, из принципа равенства субъектов и равнозначности их
интересов. Интересы государства, в свою очередь, регулиру-
ются и охраняются публичным правом, которое оперирует
понятиями власти и подвластных и воздействует на социум
посредством властных предписаний и запретов.

Отечественная теория государства и права выделяет такие
отрасли публичного права, как конституционное право, ад-
министративное право, уголовное право, гражданское про-
цессуальное право, уголовное процессуальное право, уголов-
ное исполнительное право. В свою очередь, отраслями част-
ного права являются гражданское и трудовое право.

Каждая отрасль права состоит из ряда подотраслей и пра-
вовых институтов. Подотрасль права имеет специальный,



 
 
 

более узкий по отношению к основной отрасли предмет и
пользуется отраслевым методом правового регулирования.
Так, авторское, наследственное, семейное право – подотрас-
ли гражданского права и т. д.

Конституционное право имеет своим предметом обще-
ственные отношения, связанные с закреплением прав и сво-
бод человека, а также установление общих принципов госу-
дарственного управления. Метод правового регулирования
– конститутивный, то есть правоустановительный.

Административное право  имеет своим предметом обще-
ственные отношения в области государственного управле-
ния и регулирует их посредством метода властных предпи-
саний. (Подотраслью административного права является ин-
формационное право, которое включает в себя, например,
институты секретности, правового положения средств мас-
совой информации, правового положения средств связи.)
Уголовное право имеет своим предметом особо опасные об-
щественные отношения, которые полностью исчерпываются
составами преступлений Уголовного кодекса РФ. Регулиру-
ются данные общественные отношения посредством обще-
запретительного метода.

Сущность метода состоит в запрете под страхом уголов-
ного наказания совершать установленные уголовным кодек-
сом деяния.

Процессуальные отрасли права  имеют дело с судопроиз-



 
 
 

водством.
Предметом гражданского права являются личные неиму-

щественные и имущественно стоимостные общественные
отношения. Регулируются они посредством метода юриди-
ческого равенства сторон, что означает абсолютное юри-
дическое равенство и практически полную свободу воли
субъектов гражданско-правовых отношений при соверше-
нии ими юридических действий.



 
 
 

 
Правоотношения

 
Под правоотношением в юридической науке понимается

особое общественное отношение, урегулированное нормой
права. Классификация правоотношений проводится в зави-
симости от их отраслевой принадлежности. Так, к примеру,
выделяют гражданско-правовые отношения, уголовно-пра-
вовые отношения и т. д.

Правоотношения характеризуются объектами, по поводу
которых они складываются, субъектами – социально-пра-
вовыми единицами, между которыми складываются отно-
шения, и содержанием, то есть взаимными правами и обя-
занностями участников правоотношения, передача которых
опосредуется в ходе самого отношения.

Все основания правоотношений делятся на события и
действия. При этом события происходят независимо от во-
ли людей, а действия совершаются по воле людей. Действия,
в свою очередь, делятся на правомерные, не запрещенные за-
коном, и неправомерные, прямо нарушающие предписания
закона.

Неправомерные действия классифицируются на преступ-
ления, административные проступки и деликты – граждан-
ские правонарушения, в зависимости оттого, какого рода от-
ветственность они порождают.



 
 
 

Правонарушение – это противоправное, общественно
опасное деяние дееспособного лица. Обязательный элемент
– субъект, наделенный правом и дееспособностью.

Субъективная сторона правонарушения  – психическое
отношение человека к своему деянию. Оно может выражать-
ся различными степенями вины: прямой умысел (сознатель-
но), косвенный умысел (нарушение закона – побочный эф-
фект его деятельности), преступная самонадеянность (когда
человек знает, что он нарушает закон и могут возникнуть
общественно опасные последствия), небрежность (когда че-
ловек не знал, что нарушает закон, но должен был бы знать).

Объективная сторона правонарушения  – общественно
опасные последствия противоправных действий.

Объект правонарушений – те объекты права, которые за-
щищены законом.

Виды правонарушений разделяются по отраслям законо-
дательства, по степени общественной опасности.

Состав правонарушения – это совокупность четырех вза-
имосвязанных элементов: субъект; объект; объективная сто-
рона; субъективная сторона.

• Субъект преступления – физическое вменяемое лицо,
достигшее определенного возраста (14,16,18 лет).

• Объект преступления – то, на что направлено преступ-
ление (общественные отношения). Объектами преступления
могут быть жизнь, здоровье, собственность, имуществен-



 
 
 

ные права, неимущественные права, общественный порядок,
окружающая среда.

•  Объективная сторона — взаимосвязь трех элемен-
тов: действие или бездействие, вред, причинно-следственная
связь.

•  Субъективная сторона характеризуется виной, моти-
вом, целью.

 
Юридическая ответственность

 
Юридическая ответственность является следствием со-

вершения лицом противоправного действия при условии на-
личия у правонарушителя дееспособности, причинной свя-
зи между деянием и вредоносными последствиями, а также
вины, то есть субъективного отношения лица к своему дей-
ствию как порицаемому в обществе.

Юридическая ответственность как дополнительное обре-
менение, возлагаемое на правонарушителя, представляет со-
бой меру наказания, но нередко несет и правовосстанови-
тельную функцию (например, компенсация морального вре-
да в гражданском праве).

Виды ответственности зависят от сферы, в которой совер-
шено правонарушение.

1.  Уголовная ответственность  – воздействует на лич-
ность правонарушителя через ограничение его личных прав
и свобод.



 
 
 

2.  Административная ответственность  – воздейству-
ет на личность правонарушителя через штрафные санкции
имущественного характера.

3.  Гражданская правовая ответственность – воздей-
ствует непосредственно на имущественное благосостояние
правонарушителя.

4.  Дисциплинарная ответственность – имеет место в
трудовых и служебных отношениях, воздействует на отно-
шение человека к своим служебным обязанностям через со-
вокупность имущественных и морально-социальных меха-
низмов.

Лицо может быть привлечено к ответственности только
по решению суда либо при возможности судебного обжало-
вания в случае с административной ответственностью.



 
 
 

 
Основы конституционного права

 
 

Основы конституционного
строя Российской Федерации

 
Конституционное право регулирует общественные отно-

шения, связанные с установлением общих принципов го-
сударственного устройства страны. Метод правового регу-
лирования – конститутивный (правоустановительный); сущ-
ность его состоит в декларировании определенных наиболее
важных тезисов – характеристик государства.

 
Понятие России

 
Российская Федерация (Россия) демократическое феде-

ративное правовое государство с республиканской формой
правления.

Наименования «Российская Федерация» и «Россия» рав-
нозначны.

 
Права и свободы человека

 
Человек, его права и свободы являются высшей ценно-



 
 
 

стью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод чело-
века и гражданина – обязанность государства.

 
Суверенитет и власть

 
Носителем суверенитета и единственным источником

власти в Российской Федерации является ее многонацио-
нальный народ.

Народ осуществляет свою власть непосредственно, а
также через органы государственной власти и органы мест-
ного самоуправления.

Высшим непосредственным выражением власти народа
являются референдум и свободные выборы.

Никто не может присваивать власть в Российской Феде-
рации. Захват власти или присвоение властных полномочий
преследуются по федеральному закону.

Суверенитет Российской Федерации распространяется на
всю ее территорию.

Конституция Российской Федерации и федеральные зако-
ны имеют верховенство на всей территории РФ.

Российская Федерация обеспечивает целостность и
неприкосновенность своей территории.



 
 
 

 
Федеративное устройство Российской Федерации

 
Российская Федерация состоит из республик, краев, обла-

стей, городов федерального значения (Москва и Санкт-Пе-
тербург), автономной области, автономных округов – равно-
правных субъектов Российской Федерации.

Наименования субъектов перечислены в ст. 65 Конститу-
ции РФ.

Республика (государство) имеет свою конституцию и за-
конодательство. Край, область, город федерального значе-
ния, автономная область, автономный округ имеют свой
устав и законодательство.

Федеративное устройство РФ основано на ее государ-
ственной целостности, единстве системы государственной
власти, разграничении предметов ведения и полномочий
между органами государственной власти РФ и органами го-
сударственной власти субъектов РФ, равноправии и само-
определении народов в Российской Федерации.

Во взаимоотношениях с федеральными органами госу-
дарственной власти все субъекты Российской Федерации
между собой равноправны.



 
 
 

 
Гражданство Российской Федерации

 
Гражданство Российской Федерации приобретается и

прекращается в соответствии с федеральным законом, явля-
ется единым и равным независимо от оснований приобрете-
ния.

Каждый гражданин Российской Федерации обладает на ее
территории всеми правами и свободами и несет равные обя-
занности, предусмотренные Конституцией РФ.

Гражданин Российской Федерации не может быть лишен
своего гражданства или права изменить его.

 
Социальная политика

 
Российская Федерация – социальное государство, полити-

ка которого направлена на создание условий, обеспечиваю-
щих достойную жизнь и свободное развитие человека.

В Российской Федерации охраняются труд и здоровье лю-
дей, устанавливается гарантированный минимальный раз-
мер оплаты труда, обеспечивается государственная поддерж-
ка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и
пожилых граждан, развивается система социальных служб,
устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные
гарантии социальной защиты.



 
 
 

 
Экономическая политика

 
В Российской Федерации гарантируются единство эконо-

мического пространства, свободное перемещение товаров,
услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, сво-
бода экономической деятельности.

В Российской Федерации признаются и защищаются рав-
ным образом частная, государственная, муниципальная и
иные формы собственности.

Земля и другие природные ресурсы используются и охра-
няются в Российской Федерации как основа жизни и дея-
тельности народов, проживающих на соответствующей тер-
ритории.

Земля и другие природные ресурсы могут находиться в
частной, государственной, муниципальной и иных формах
собственности.

 
Государственная власть и
местное самоуправление

 
Государственная власть в Российской Федерации осу-

ществляется на основе разделения на законодательную, ис-
полнительную и судебную. Органы законодательной, испол-
нительной и судебной власти самостоятельны.



 
 
 

Государственную власть в Российской Федерации осу-
ществляют Президент Российской Федерации, Федеральное
Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума), Пра-
вительство Российской Федерации, суды Российской Феде-
рации.

Государственную власть в субъектах Российской Федера-
ции осуществляют образуемые ими органы государственной
власти.

Разграничение предметов ведения и полномочий между
органами государственной власти Российской Федерации и
органами государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации осуществляется Конституцией РФ, федеративным
и иными договорами о разграничении предметов ведения и
полномочий.

В Российской Федерации признается и гарантируется
местное самоуправление. Местное самоуправление в преде-
лах своих полномочий самостоятельно. Органы местного са-
моуправления не входят в систему органов государственной
власти.

 
Идеологическая политика

 
В Российской Федерации признается идеологическое

многообразие.
Никакая идеология не может устанавливаться в качестве

государственной или обязательной.



 
 
 

В Российской Федерации признаются политическое мно-
гообразие, многопартийность.

Общественные объединения равны перед законом.
Запрещается создание и деятельность общественных объ-

единений, цели или действия которых направлены на на-
сильственное изменение основ конституционного строя и
нарушение целостности Российской Федерации, подрыв без-
опасности государства, создание вооруженных формирова-
ний, разжигание социальной, расовой, национальной и рели-
гиозной розни.

Российская Федерация – светское государство. Никакая
религия не может устанавливаться в качестве государствен-
ной или обязательной.

Религиозные объединения отделены от государства и рав-
ны перед законом.

 
Право и законность

 
Конституция Российской Федерации имеет высшую юри-

дическую силу, прямое действие и применяется на всей тер-
ритории Российской Федерации. Законы и иные правовые
акты, принимаемые в России, не должны противоречить
Конституции Российской Федерации.

Органы государственной власти, органы местного само-
управления, должностные лица, граждане и их объединения
обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и



 
 
 

законы.
Законы подлежат официальному опубликованию.

Неопубликованные законы не применяются. Любые норма-
тивные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обя-
занности человека и гражданина, не могут применяться, ес-
ли они не опубликованы официально для всеобщего сведе-
ния.

Общепризнанные принципы и нормы международного
права и международные договоры Российской Федерации
являются составной частью ее правовой системы. Если меж-
дународным договором Российской Федерации установлены
иные правила, чем предусмотренные законом, то применя-
ются правила международного договора.

 
Стабильность конституционного строя

 
Положения главы 1 Конституции РФ «Основы конститу-

ционного строя» не могут быть изменены иначе как в поряд-
ке, установленном Конституцией РФ.

Положения главы 1 не могут быть пересмотрены Феде-
ральным Собранием.

Если предложение о пересмотре положений главы 1 будет
поддержано тремя пятыми голосов от общего числа членов
Совета Федерации и депутатов Государственной Думы, то в
соответствии с федеральным конституционным законом со-
зывается Конституционное Собрание.



 
 
 

Конституционное Собрание либо подтверждает неизмен-
ность Конституции Российской Федерации, либо разрабаты-
вает проект новой Конституции РФ, который принимается
Конституционным Собранием двумя третями голосов от об-
щего числа его членов или выносится на всенародное голосо-
вание. При проведении всенародного голосования Консти-
туция РФ считается принятой, если за нее проголосовало бо-
лее половины избирателей, принявших участие в голосова-
нии, при условии, что в нем приняло участие более полови-
ны избирателей.

Никакие другие положения Конституции РФ не могут
противоречить основам конституционного строя Россий-
ской Федерации.



 
 
 

 
Права и свободы

человека и гражданина
 

 
Основы правового положения

человека и гражданина
 

В Российской Федерации признаются и гарантируются
права и свободы человека и гражданина согласно общепри-
знанным принципам и нормам международного права и в со-
ответствии с Конституцией РФ.

Основные права и свободы человека неотчуждаемы и при-
надлежат каждому от рождения.

Осуществление прав и свобод человека и гражданина не
должно нарушать права и свободы других лиц.

Права и свободы человека и гражданина являются непо-
средственно действующими. Они определяют смысл, содер-
жание и применение законов, деятельность законодательной
и исполнительной власти, местного самоуправления и обес-
печиваются правосудием.

Перечисление в Конституции РФ основных прав и свобод
не должно толковаться как отрицание или умаление других
общепризнанных прав и свобод человека и гражданина.

В Российской Федерации не должны издаваться законы,



 
 
 

отменяющие или умаляющие права и свободы человека и
гражданина.

Права и свободы человека и гражданина могут быть огра-
ничены федеральным законом только в той мере, в какой это
необходимо в целях защиты основ конституционного строя,
нравственности, здоровья, прав и законных интересов дру-
гих лиц, обеспечения обороны страны и безопасности госу-
дарства.

Гражданин Российской Федерации может самостоятельно
осуществлять в полном объеме свои права и обязанности с
18 лет.

Гражданин Российской Федерации не может быть выслан
за пределы Российской Федерации или выдан другому госу-
дарству.

Российская Федерация гарантирует своим гражданам за-
щиту и покровительство за ее пределами.

Гражданин Российской Федерации может иметь граждан-
ство иностранного государства (двойное гражданство) в со-
ответствии с федеральным законом или международным до-
говором Российской Федерации.

Наличие у гражданина Российской Федерации граждан-
ства иностранного государства не умаляет его прав и сво-
бод и не освобождает от обязанностей, вытекающих из рос-
сийского гражданства, если иное не предусмотрено феде-
ральным законом или международным договором Россий-
ской Федерации.



 
 
 

Иностранные граждане и лица без гражданства пользуют-
ся в Российской Федерации правами и несут обязанности на-
равне с гражданами Российской Федерации, кроме случаев,
установленных федеральным законом или международным
договором Российской Федерации.

Российская Федерация предоставляет политическое убе-
жище иностранным гражданам и лицам без гражданства
в соответствии с общепризнанными нормами международ-
ного права. В России не допускается выдача другим госу-
дарствам лиц, преследуемых за политические убеждения, а
также за действия (или бездействие), не признаваемые в Рос-
сийской Федерации преступлением.

Выдача лиц, обвиняемых в совершении преступления, а
также передача осужденных для отбывания наказания в дру-
гих государствах осуществляются на основе федерального
закона или международного договора Российской Федера-
ции.

 
Равенство перед законом и судом

 
Все равны перед законом и судом.
Государство гарантирует равенство прав и свобод чело-

века и гражданина независимо от пола, расы, националь-
ности, языка, происхождения, имущественного и должност-
ного положения, места жительства, отношения к религии,
убеждений, принадлежности к общественным объединени-



 
 
 

ям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые фор-
мы ограничения прав граждан по признакам социальной,
расовой, национальной, языковой или религиозной принад-
лежности.
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