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Предисловие

 
Трудно представить себе современную жизнь без право-

вых предписаний. С какой бы сферой общественных отно-
шений мы не соприкасались, мы везде сталкиваемся с их
правовой регламентацией. Идём за покупками в магазин,
что-то приобретаем – естественно, вступаем в договорное
правоотношение, так как заключаем договор купли-прода-
жи; устраиваемся на работу – заключаем трудовой договор,
вступаем в брак – приобретаем для себя определённые пра-
ва и берём на себя определённые обязанности. Какую бы об-
ласть общественной жизни мы не рассматривали, мы везде
встречаемся с правовыми установлениями. Право так глубо-
ко внедрилось в ткань нашей общественной и личной жизни,
что без него уже очень сложно поддерживать цивилизован-
ные отношения между людьми. Таким образом, право играет
огромную роль в жизни любого общества, в т. ч. российско-
го, а знание своих прав повышает уровень нашей правовой
культуры, помогает нам законными средствами защитить се-
бя.

В нашей стране происходят глубокие процессы демокра-
тических преобразований в социально-политической сфере
жизни общества, формируется правовое государство, в со-
знании людей все более доминирует идея верховенства пра-
ва, незыблемости закона.



 
 
 

В системе социогуманитарного образования курс «Пра-
воведение» способствует пониманию содержания неотъем-
лемых и неотчуждаемых прав и свобод человека, выражаю-
щихся в том, что государство связано ими и не должно по
своему усмотрению отменять или ограничивать их. Будучи
непосредственно действующими, права и свободы человека
и гражданина определяют смысл, содержание и применение
права, деятельность органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления и обеспечиваются правосуди-
ем. Провозглашена ответственность государства за реализа-
цию политических, экономических, социальных и иных воз-
можностей личности, за создание условий, обеспечивающих
достойную жизнь и свободное развитие человека.

Такое правопонимание отвечает идеям демократического
правового государства, ибо воспитание правосознания зако-
нопослушного гражданина основано на раскрытии не столь-
ко принудительного потенциала права (от этого в нашей жиз-
ни пока не уйти), сколько на его характеристике как одного
из важнейших эталонов цивилизованных отношений между
людьми1.

Учебник преследует следующие цели: дать основопола-
гающие понятия ключевых отраслей права; сформировать

1 Комаров С. А., Кириллов С. И., Огнев В. Н., Побежимова Н. И. Примерная
программа по правоведению. Рекомендована Советом по правоведению УМО
университетов РФ под председательством Суханова Е. А. Утверждена начальни-
ком Управления образовательных программ и стандартов высшего и среднего
профессионального образования Шестаковым Г. К. 12 июля 2000 г. М., 2000 г.



 
 
 

правовую грамотность студентов; выработать позитивное от-
ношение к праву; рассмотреть право как социальную реаль-
ность.

В работе рассматриваются вопросы современного право-
понимания, роль права и государства в жизни общества, да-
ются основы теории государства и права, конституционно-
го, гражданского, семейного, трудового, административного,
уголовного, экологического, международного права.

При прохождении дисциплины «Правоведение» («Пра-
во», «Основы права») у обучающихся должны быть сформи-
рованы следующие компетенции:

•  способность использовать основы правовых знаний в
различных сферах деятельности;

• способность находить организационно-управленческие
решения в профессиональной деятельности и готовность
нести за них ответственность.

В результате освоения дисциплины студент должен:
знать
• какие права и свободы представлены человеку и гражда-

нину, чтобы осознанно и грамотно добиться их реализации
в различных сферах жизнедеятельности;

• владеть знаниями об основах правовой системы и зако-
нодательства;

• разбираться в организации судебных и иных правоохра-
нительных органов;

уметь



 
 
 

• использовать нормативные правовые акты;
•  составлять правовые документы, относящиеся к буду-

щей профессиональной деятельности;
• юридически грамотно реализовывать свои права, свобо-

ды и обязанности;
владеть
• юридической терминологией в области конституционно-

го, гражданского, семейного, трудового, административного,
уголовного права и информационного права;

•  навыками применения законодательства при решении
практических задач;

•  методиками составления и представления норматив-
но-правовой документации.



 
 
 

 
Раздел I

Теория государства и права
 
 

Лекция 1
Право, государство и их
роль в жизни общества

 
1.  Общая характеристика теорий происхождения

государства и права. Существует множество теорий про-
исхождения государства и права. Такой плюрализм научных
взглядов обусловлен историческими особенностями разви-
тия общества, идеологией авторов, задачами, которые они
ставят перед собой, и другими причинами.

1. Теологическая (Ф. Аквинский). Широкое распростра-
нение получила при феодализме. Однако и в настоящее вре-
мя эта концепция представляет официальную доктрину Ва-
тикана.

Согласно данным воззрениям, государство является ре-
зультатом проявления божественной воли, практическим
воплощением власти бога на земле. По мнению богословов,
любая светская власть производна от власти церкви, власти
религиозных организаций. А народ должен беспрекословно



 
 
 

повиноваться всем велениям государственной воли как про-
должению воли божественной.

2. Патриархальная. По утверждению Аристотеля, госу-
дарство – наилучшая форма человеческого общения в це-
лях достижения общего блага. Это своеобразная разросша-
яся семья. Власть монарха – естественное продолжение вла-
сти отца (патриарха), который заботится о членах своей се-
мьи и обеспечивает их послушание.

3. Патримониальная (Галлер). Представители этой тео-
рии считают, что государство произошло от права собствен-
ника на землю. Из права владения землей власть автомати-
чески распространяется и на проживающих на ней людей.
Подобным образом обосновывается феодальный сюзерени-
тет.

4. Договорная (Гроций, Локк, Руссо, Радищев). Государ-
ство возникло в результате общественного договора о пра-
вилах совместного проживания. Они отмечали, что было
время, когда не было ни государства, ни права. В догосу-
дарственном состоянии люди жили в соответствии со сво-
ими естественными правами. Но не существовало власти,
способной защитить человека, гарантировать его права на
жизнь, честь, достоинство и собственность. Для устранения
этого люди объединились и заключили между собой дого-
вор о том, что часть своих прав, присущих им от рождения,
они передают государству как органу, представляющему их
общие интересы, а государство, в свою очередь, обязуется



 
 
 

обеспечить права человека.
5. Теория насилия (Дюринг, Каутский). Государство воз-

никло как результат насилия, путем завоевания слабых пле-
мен более сильными. Из последних создается государство.
Теория проповедовала культ насилия, завоевания, эксплуа-
тации, порабощения одних народов другими.

6. Психологическая (Л. И. Петражицкий, Тард, Фрезер).
Государство возникает волей человека, необходимостью че-
ловека жить в коллективе, его стремлением к поиску авто-
ритета, желанием повелевать и подчиняться.

7. Марксистская (Маркс, Энгельс, Ленин). Государство
произошло в результате изменения общественных отноше-
ний, способа производства, возникновения и борьбы клас-
сов. Государство выступает средством угнетения людей, под-
держания господства одного класса над другими. С уничто-
жением классов отмирает и государство.

2.  Понятие, признаки, функции права и его роль
в жизни общества. Право представляет собой сово-
купность установленных и санкционируемых государством
правил поведения, которые регулируют наиболее важные
общественные отношения.

Признаки права:
1) нормативность (право имеет нормативный характер);
2) интеллектуально-волевой характер права (право – про-

явление воли и сознания людей);
3) обеспеченность возможностью государственного при-



 
 
 

нуждения;
4)  формальная определенность (государство возводит

право в закон, придает ему официальную форму выраже-
ния);

5) системность (естественное, позитивное, субъективное
право).

Функции права вытекают из назначения права (быть регу-
лятором общественных отношений). Функции права – это
определенные направления воздействия позитивного права
на общественные отношения и общество в целом, в которых
проявляются сущность позитивного права.

Чаще всего функции права подразделяют на общесоци-
альные и собственно юридические. Общесоциальные функ-
ции выражают воздействие права на различные сферы обще-
ственной жизни, поэтому совпадают с функциями государ-
ства. Юридические функции рассматриваются в качестве та-
ких направлений воздействия права, которые выражают его
специфику как регулятора общественных отношений.

1. Регулятивная функция выражается в том, что право ре-
гулирует, упорядочивает общественные отношения, являет-
ся, как и все другие социальные нормы, регулятором обще-
ственных отношений.

2. Оценочная функция проявляется в том, что право, ре-
гулируя общественные отношения, одновременно оценива-
ет и поведение их участников. Нормы права, дозволяя одни
поступки людей и запрещая другие, оценивают их как пра-



 
 
 

вомерные или неправомерные, как желательные или нежела-
тельные для государства и общества.

3. Воспитательная функция связана с тем, что право не
только регулирует общественные отношения, но и выступает
в качестве образца поведения участников регулируемых от-
ношений. Нормы права как бы показывают людям, как они
могут или должны вести себя в той или иной ситуации.

4. Информационная функция. Правовые нормы в резуль-
тате закрепления их в различных официальных документах
приобретают письменную форму и становятся источниками
информации.

Роль права в жизни общества выражается в следующем:
1) право воздействует на государство при его взаимоотно-

шениях с населением;
2) право легализует государственную деятельность, обес-

печивает дозволенность охранительных и принудительных
мер государства;

3) посредством права определяются границы проникно-
вения государства в жизнь населения.

3.  Понятие, признаки, функции государства и его
роль в жизни общества. Государство – это организация
политической власти, обладающая аппаратом управления
и аппаратом принуждения и придающая своим велениям об-
щеобязательный характер.

Государство отличается от других организаций, входя-
щих в политическую систему общества, рядом существен-



 
 
 

ных признаков.
1. Государство в пределах своей территории выступает в

качестве единственного официального представителя всего
общества, всего населения, объединяемого им по признаку
гражданства.

2.  Государственный суверенитет, под которым принято
понимать присущее государству верховенство на своей тер-
ритории и независимость в международных отношениях. Го-
сударство – единственный носитель суверенной власти.

3.  Государство издает законы и подзаконные акты, об-
ладающие юридической силой и содержащие нормы пра-
ва. Правотворчество – исключительная прерогатива государ-
ства.

4. Государство есть сложный механизм (аппарат) управле-
ния обществом, разносторонними социальными сферами и
процессами, представляющий собой систему государствен-
ных органов и соответствующих материальных средств,
необходимых для выполнения его задач и функций.

Функционирование государственного механизма предпо-
лагает наличие особого слоя лиц – государственных служа-
щих, основное назначение которых управлять.

5.  Государство – единственная в политической систе-
ме организация, которая располагает правоохранительными
(карательными) органами (суд, прокуратура, милиция, поли-
ция и т. д.), специально призванными стоять на страже за-
конности и правопорядка.



 
 
 

6. Только государство располагает вооруженными силами
и органами безопасности, обеспечивающими его оборону,
суверенитет, территориальную целостность и безопасность.

7. Связь государства с правом. Право – государственный
регулятор общественных отношений.

Функции государства – это основные направления внут-
ренней и внешней деятельности государства.

В зависимости от того, в какой сфере общественной жиз-
ни – внутренней или внешней – осуществляются те или иные
функции государства, разрешению каких задач они служат
– внутриполитических или внешнеполитических – они под-
разделяются на внутренние и внешние.

К внутренним функциям, охватывающим сферу внутрен-
ней, самостоятельной жизни государства, непосредственно
касающимся каждого члена общества, относятся следующие
виды функций:

1.  Экономическая (выработка экономической стратегии,
метода государственного регулирования, налоги, участие го-
сударства в экономической жизни).

2. Социальная (нормальные условия жизни, распределе-
ние социальных благ, пенсионное обеспечение, здравоохра-
нение, образование).

3.  Охрана правопорядка. Это функция государственной
деятельности проявляется в обеспечении государством об-
щественного и правового порядка, защите и охране прав и
интересов граждан и организаций, защите конституционно-



 
 
 

го строя и государства от противоправных посягательств.
Эта функция также направлена на охрану жизни, здоровья,
чести и достоинства граждан, а также на охрану государ-
ственного и общественного имущества, на охрану частной
собственности.

4.  Природоохранительная функция. Охрана природы –
дело всего общества, но только государство, обладающее
необходимыми средствами и возможностями мобилизации
усилий всех организаций и граждан, может реально обеспе-
чить защиту окружающей среды.

5. Культурно-воспитательная функция. Общество в це-
лом и государство заинтересованы в том, чтобы каждый
гражданин имел образование. Государство поощряет и раз-
вивает искусство, обеспечивает для граждан свободу твор-
ческой деятельности. Большое значение имеет правовое вос-
питание. Каждый гражданин РФ обязан знать законы своего
государства и строго соблюдать их.

К внешним функциям, направленным на обеспечение су-
ществования государства в мировом сообществе, относятся:

1. Защита государства от вооруженных нападений дру-
гих государств (оборона страны). Данная функция явля-
ется важнейшим направлением деятельности государства.
Она нацелена на защиту суверенитета, территориальной це-
лостности государства, укрепление оборонной мощи госу-
дарства, совершенствование вооруженных сил, охрану госу-
дарственных границ.



 
 
 

2.  Поддержание международных политических отно-
шений (дипломатическая деятельность), экономических и
культурных связей. Осуществляется защита граждан Рос-
сии, находящихся за рубежом. Функция сотрудничества и
взаимопомощи выражает интересы всех государств – со-
трудничество с другими государствами, международное эко-
номическое сотрудничество, политика, культурное и науч-
но-техническое сотрудничество, сотрудничество в области
охраны окружающей среды.

3. Борьба с международной преступностью. В последнее
время все более широкие масштабы приобретает междуна-
родная преступность. Торговля и контрабанда наркотиков,
терроризм, незаконная торговля оружием – вот небольшой
перечень наиболее опасных видов международных преступ-
лений. Очевидна необходимость совместных действий госу-
дарств по борьбе с международной преступностью.

4. Участие в международной охране окружающей среды.
Роль государства в жизни общества заключается в следу-

ющем:
1) в осуществлении правотворческой деятельности. Госу-

дарство определяет потребность в юридической регламента-
ции тех или иных отношений, определяет наилучшую раци-
ональную юридическую форму (закон, акт исполнительной
власти и др.) и таким образом придает отношениям всеоб-
щий характер.

2)  в санкционировании государством норм, которые не



 
 
 

имеют прямого государственного характера (мусульманское
право – государство санкционирует нормы, вырабатываемые
мусульманской доктриной).

Государство обеспечивает развитие всей системы источ-
ников права. Достаточно значимой представляется роль го-
сударства в обеспечении реализации права. Государство
также охраняет право и господствующие правоотношения
(за государством стоит сила в виде аппарата принуждения).

4.  Формы государства. Выделяют три элемента фор-
мы государства: форма правления, форма государственного
устройства, государственно-политический режим.

Форма правления представляет собой структуру выс-
ших органов государственной власти, порядок их образова-
ния и распределения компетенции между ними.

Форма государственного правления дает возможность
уяснить: как создаются высшие органы государства, и каково
их строение; как строятся взаимоотношения между высши-
ми и другими государственными органами; как строятся вза-
имоотношения между верховной государственной властью и
населением страны; в какой мере организация высших ор-
ганов государства позволяет обеспечивать права и свободы
гражданина.

По указанным признакам формы государственного прав-
ления подразделяются на: монархические (единоличные, на-
следственные) и республиканские (коллегиальные, выбор-
ные).



 
 
 

Монархия – это такая форма правления, при которой
верховная власть осуществляется единолично и переходит,
как правило, по наследству.

Основными признаками классической монархической фор-
мы управления являются:

• существование единоличного главы государства, поль-
зующегося своей властью пожизненно (царь, император);

•  наследственный порядок преемственности верховной
власти;

• юридическая безответственность монарха.
Монархия делится на: абсолютную; ограниченную; дуали-

стическую; теократическую; парламентарную.
Абсолютная монархия – такая форма правления, при

которой верховная государственная власть по закону всеце-
ло принадлежит одному лицу.

Конституционная монархия представляет собой та-
кую форму правления, при которой власть монарха зна-
чительно ограничена представительным органом. Обычно
это ограничение определяется конституцией, утверждаемой
парламентом. Монарх же не в праве изменить конституцию.

Конституционная монархия бывает парламентской и ду-
алистической. Признаки парламентской монархии (Япония,
Великобритания, Швеция):

• правительство формируется из представителей опреде-
ленной партии, получивших большинство голосов на выбо-
рах в парламент;



 
 
 

• лидер партии становится главой государства;
• в законодательной, исполнительной и судебной сферах

власть монарха фактически отсутствует, она является сим-
волической;

• законодательные акты принимаются парламентом и фор-
мально подписываются монархом;

• правительство согласно конституции несет ответствен-
ность не перед монархом, а перед парламентом.

При дуалистической монархии государственная власть
носит двойственный характер. Юридически и фактически
власть разделена между правительством и парламентом.
Правительство формируется независимо от партийного со-
става в парламенте и не ответственно перед ним.

В некоторых государствах монарх возглавляет не только
светское, но и религиозное управление страной. Такие мо-
нархи носят название теократические (Саудовская Аравия,
Иордания).

Республика – это такая форма правления, при которой
верховная власть осуществляется выборными органами, из-
бираемыми населением на определенный срок.

Общие признаки республиканской формы правления: су-
ществование единоличного и коллегиального главы государ-
ства;

• выборность на определенный срок главы государства и
других верховных органов государственной власти;

• осуществление государственной власти не по своему ве-



 
 
 

лению, а по поручению народа;
• юридическая ответственность главы государства в слу-

чаях, предусмотренных законом;
•  обязательность решений верховной государственной

власти.
Республики делятся на парламентские, президентские и

смешанные
Парламентская республика – разновидность современ-

ной формы государственного правления, при которой вер-
ховная роль в организации государственной жизни принад-
лежит парламенту (Италия, Финляндия, ФРГ).

В такой республике правительство формируется парла-
ментским путем. Глава государства в подобных республиках
избирается парламентом. Глава правительства назначается
президентом. Он формирует возглавляемое им правитель-
ство. Главной функцией парламента является законодатель-
ная деятельность и контроль за исполнительной властью.

Президентская республика – одна из разновидностей
современной формы государственного правления, которая
наряду с парламентаризмом соединяет в руках президен-
та полномочия главы государства и главы правительства
(США, Аргентина, Мексика, Бразилия).

Характерные черты президентской республики:
• внепарламентский метод избрания президента и форми-

рования правительства;
• ответственность правительства перед президентом, а не



 
 
 

перед парламентом;
• более широкие, чем в парламентарной республике, пол-

номочия главы государства.
Президент имеет право роспуска парламента, является

верховным главнокомандующим, объявляет чрезвычайное
положение, подписывает законы.

В современных условиях «чистые» президентские и пар-
ламентские республики встречаются сравнительно редко.
Возникают гибридные формы – смешанные республики.
С одной стороны, в президентских республиках предусмат-
риваются некоторые ослабленные формы политической от-
ветственности министров (но не кабинета в целом, посколь-
ку его возглавляет президент, не несущий ответственности
перед парламентом), а с другой – возникают полупарламен-
тарные республики. Первый путь характерен для отдельных
стран Латинской Америки (Венесуэла, Перу, Уругвай, Ко-
лумбия и др.).

Второй путь создания смешанных, гибридных форм был
указан Французской Конституцией 1958 г. и со значитель-
ными изменениями воспринят Грецией (по Конституции
1975  г.), Португалией (по Конституции 1976  г. до после-
дующих изменений), рядом развивающихся стран (Мадага-
скар, Алжир и т. д.), где конституциями предусмотрена от-
ветственность министров перед парламентом: он может вы-
разить им недоверие, порицание.

В этих государствах фактическим руководителем прави-



 
 
 

тельства является президент, что сближает их с президент-
скими республиками, под его председательством созывают-
ся так называемые официальные заседания правительства,
но наряду с этим имеется конституционная должность пре-
мьер-министра. Его и членов правительства назначает пре-
зидент, но ответственно правительство перед парламентом,
что отличает данную форму от президентской республики
и сближает с парламентской. Причем эта ответственность
крайне затруднена.

Форма государственного устройства – способ терри-
ториальной организации государства или государств, обра-
зующих союз.

По форме государственного устройства все государства
можно подразделить на три основные группы: унитарное;
федеративное; конфедеративное.

Унитарное государство – это единое цельное госу-
дарственное образование, состоящее из административ-
но-территориальных единиц, которые подчиняются цен-
тральным органам власти и признаками государственной
независимости не обладают (Франция, Италия, Великобри-
тания, Испания, Китай).

Признаки:
•  единые, общие для всей страны высшие исполнитель-

ные, законодательные и судебные органы, которые осуществ-
ляют верховное руководство соответствующими органами;

• единая система законодательства, одно гражданство;



 
 
 

• составные части унитарного государства государствен-
ным суверенитетом не обладают;

•  все внешние международные отношения осуществля-
ют центральные органы, которые официально представляют
страну на международной арене;

• имеет единые вооруженные силы, руководство которы-
ми осуществляется центральными органами государствен-
ной власти.

Федерация – форма государственного устройства; еди-
ное государство, являющееся объединением относительно
самостоятельных регионов (государственных образований)
(Россия, США, ФРГ, Бразилия, Аргентина, Мексика, Индия).

Признаки:
• территория состоит из территорий ее отдельных субъек-

тов;
• верховная исполнительная, законодательная и судебная

власть принадлежит федеральным государственным орга-
нам;

• субъекты федерации имеют право принятия собствен-
ной конституции, имеют свои высшие государственные ор-
ганы;

• существует союзное гражданство и гражданство феде-
ральных единиц;

• в парламенте имеется палата, представляющая интересы
членов федерации;

• основную внешнеполитическую деятельность в федера-



 
 
 

циях осуществляют союзные федеральные органы.
Федерации строятся по территориальному и националь-

ному признаку, который в значительной мере определяет ха-
рактер, содержание, структуру государственного устройства.

Территориальная федерация характеризуется значитель-
ным ограничением государственного суверенитета субъек-
тов федерации. Их деятельность зависит от властных полно-
мочий общефедеральных(союзных) государственных орга-
нов. Субъекты территориальной федерации конституционно
лишены права прямого представительства в международных
отношениях. В территориальных федерациях конституцион-
ное законодательство не предусматривает, а иногда и запре-
щает односторонний выход из союза.

Важнейшей особенностью национальной федерации яв-
ляется правовое положение ее субъектов – право наций на
самоопределение (т. е. право любой нации самостоятельно
решать вопрос о своей государственности). Каждый субъект
национальной федерации имеет право отделиться от союза
и образовать свое самостоятельное государство.

Таким образом, основное различие между территориаль-
ной и национальной федерациями состоит в том, что в
национальной федерации степень суверенности субъектов
значительно выше, чем в территориальной.

Конфедерация – временный союз государств, образуе-
мый для достижения политических, военных, экономических
и прочих целей. Конфедерация не обладает суверенитетом,



 
 
 

ибо отсутствует общий для объединившихся субъектов цен-
тральный государственный аппарат и отсутствует единая си-
стема законодательства. В рамках конфедерации могут со-
здаваться союзные органы, но лишь по тем проблемам, ради
решения которых они объединились, и лишь координирую-
щего свойства. Конфедерации представляют собой непроч-
ные государственные образования и существует сравнитель-
но недолго: они либо распадаются (Объединенная Арабская
республика (ОАР) распалась после выхода из ее состава в
1961 году Египта), либо преобразуются в федеративные го-
сударства. Последнее, например, произошло со Швейцарией
и США.

Появилась новая форма ассоциированного государствен-
ною объединения, названное содружеством государств. При-
мером может являться СНГ (Содружество Независимых Го-
сударств). Эта форма еще более аморфная и неопределен-
ная, чем конфедерация.

Государственно-политический режим – это совокуп-
ность методов и способов осуществления государственной
власти.

Все государственно-политические режимы подразделя-
ются на демократические и антидемократические.

Для демократического политического режима характер-
ны следующие признаки:

1. предоставление широкой свободы личности и органи-
зациям;



 
 
 

2. признание равноправия граждан;
3. реальная гарантированность прав и свобод личности;
4. возможность участия граждан в осуществлении госу-

дарственной власти;
5. наличие судебной защиты прав и свобод личности от

произвола и беззакония;
6. разделение властей;
7. наличие легальной оппозиции власти;
8. плюрализм политических течений и идеологий;
9. признание конституционности и законности.
Демократические режимы в различных странах имеют

свои разновидности, которые зависят от особенностей поли-
тической системы, от расстановки политических сил в обще-
стве и в государственном механизме и т. д.

Для антидемократических режимов характерны следую-
щие признаки:

1. ущемление прав и свобод личности;
2. огосударствление всех общественных организаций; 3.

фактическая ликвидация субъективных прав и свобод лич-
ности;

4. милитаризация общественной жизни и наличие воен-
но-бюрократического аппарата;

5. отсутствие легальной оппозиции власти;
6. фактическая ликвидация парламентаризма и политиче-

ских партий;
7.  концентрация власти в руках главы государства или



 
 
 

правительства;
8. отказ от принципов конституционности и законности;
9. применение политических репрессий.
Разновидностями антидемократических режимов явля-

ются авторитарный и тоталитарный режимы.
 

Контрольные вопросы и задания
 

1. В чем состоит сущность договорной теории происхож-
дения государства?

2. Какие признаки права являются основными?
3. Что относится к внутренним функциям государства?
4. Составьте схему, включающую все элементы формы го-

сударства: формы правления, формы устройства и формы
режима.

5. Дать классификацию политических режимов.
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Лекция 2

Норма права. Правовые отношения
 

1. Понятие норм права, их соотношение с другими
социальными нормами. Социальные нормы обусловлены
уровнем развития социально-экономического строя и регу-
лируют поведение людей в обществе. Определяя должное
либо возможное поведение человека, они создаются коллек-
тивами людей.

Объективный характер социальных норм определяется
следующими обстоятельствами:

а) социальные нормы возникают из объективной потреб-
ности социальных систем в саморегуляции, в поддержании
стабильности и порядка;

б) норма возникает в процессе деятельности людей, субъ-
ективно обусловленной способом производства;

в) норма неотделима от отношений обмена, характер ко-
торых также определяется способом производства и распре-
деления.

Следовательно, несмотря на большое различие социаль-
ных норм, их общие черты следующие:

• это правила поведения людей в обществе;
• нормы носят общий характер (обращены ко всем и каж-

дому);
• создаются в результате сознательно-волевой деятельно-



 
 
 

сти людей, их коллективов, организаций.
По способам установления и обеспечения нормы класси-

фицируются на нормы права, нормы морали, обычаи, кор-
поративные нормы (общественных организаций). Однако
некоторые авторы предлагают выделить следующие виды
социальных норм: эстетические, культуры, политические,
организационные, нормы религиозных организаций, нормы
трудовых коллективов, правила общежития, нормы тради-
ций и ритуалов.

По содержанию сферы регулируемых общественных от-
ношений: политические, организационные, эстетические,
этические и т. п.

По способам образования (складываются стихийно или
создаются сознательно).

По способам закрепления или выражения (устная или
письменная форма).

Важнейшее место в системе социальных норм занимают
нормы права.

Под нормой права понимается общеобязательное веле-
ние, выраженное в виде государственно-властного принуж-
дения и регулирующее общественные отношения.

К признакам нормы права относят:
1) общеобязательность (она представляет собой властное

предписание государства относительно возможного и долж-
ного поведения людей);

2) формальная определенность (она выражается в пись-



 
 
 

менной форме в официальных документах, с помощью чего
определяет рамки деяний субъектов; любая норма закрепле-
на в нормативно-правовом акте);

3)  связь с государством и гарантированность государ-
ством (она устанавливается государственными органами
и обеспечивается мерами государственного воздействия –
принуждением и стимулированием);

4) предоставительно-обязывающий характер (она не толь-
ко предоставляет одним субъектам права, но и возлагает на
других субъектов обязанности, ибо нельзя реализовать пра-
во без обязанности и обязанность без права).

Таким образом, норма права – это юридически обяза-
тельное правило поведения, исходящее от компетентных
государственных органов, закрепленное или санкционируе-
мое в официальном акте и охраняемое от нарушений мера-
ми государственного принуждения.

2. Структура нормы права. В структуру правовой нор-
мы входит три элемента: гипотеза, диспозиция, санкция.

1. Гипотеза правовой нормы. Права и обязанности лиц и
организаций, предусмотренные диспозицией правовой нор-
мы, возникают, изменяются и прекращаются в связи с на-
ступлением тех или иных жизненных обстоятельств, на-
личие которых выступает условием осуществления данной
нормы. Закрепление условий, при которых возникают, изме-
няются или прекращаются права и обязанности участни-
ков общественного отношения, носит название гипотезы



 
 
 

правовой нормы.
Гипотезой могут служить любая оговорка «если иное не

предусмотрено законом или договором».
2. Диспозиция правовой нормы. Та часть правовой нормы,

которая закрепляет права и обязанности как меру поведе-
ния, именуется диспозицией.

Диспозиция может относиться к правам и обязанностям,
к объекту отношения, его субъектам, документам, оформля-
ющим отношение, и иным сторонам регулируемого отноше-
ния.

3. Санкция правовой нормы. Соблюдение норм права обес-
печивается возможностью применения мер принуждения за
нарушение обязанностей, предусмотренных законом и в це-
лях защиты интересов общества и государства, прав и свобод
граждан и организаций. Та часть правовой нормы, которая
содержит меры принуждения за нарушение обязанностей,
называется санкцией.

3. Виды правовых норм. По социальному назначению и
роли в правовой системе нормы права можно подразделить
на:

• учредительные;
• регулятивные;
• охранительные;
• дефинитивные;
• коллизионные.
Учредительные нормы отражают исходные начала право-



 
 
 

вого регламентирования общественных отношений, право-
вого положения человека, пределов действия государства.

Регулятивные нормы непосредственно направлены на ре-
гулирование фактических отношений, возникающих между
различными субъектами, путем предоставления им прав и
возложения на них обязанностей. В зависимости от характе-
ра субъективных прав и обязанностей различают три основ-
ных вида регулятивных норм: управомочивающие; обязыва-
ющие; запрещающие.

Охранительные нормы фиксируют меры государственно-
го принуждения, которые применяются за нарушение право-
вых запретов.

Дефинитивные нормы формулируют определения тех или
иных правовых явлений и категорий.

Коллизионные нормы призваны устранять возникающие
противоречия между правовыми предписаниями.

По предмету правового регулирования различают нор-
мы конституционного, гражданского, уголовного, админи-
стративного, трудового и иных отраслей права. Отраслевые
нормы могут подразделяться на материальные и процессу-
альные. Первые являются правилами поведения субъектов,
вторые содержат предписания, устанавливающие процедуру
применения этих правил.

По методу правового регулирования выделяются импера-
тивные, диспозитивные, рекомендательные нормы.

Императивные нормы имеют сугубо строгий, властно-ка-



 
 
 

тегоричный характер, не допускающий отклонений в регу-
лируемом поведении.

Диспозитивным нормам присущ автономный характер,
позволяющий участникам отношений самим договориться
по вопросам объема, процесса реализации субъективных
прав и обязанностей.

Рекомендательные нормы устанавливают варианты жела-
тельного для государства поведения.

По сфере действия нормы права делятся на нормы об-
щего действия, нормы ограниченного действия и локаль-
ные нормы. Нормы общего действия распространяются на
всех граждан и функционируют на всей территории государ-
ства. Нормы ограниченного действия имеют пределы, обу-
словленные территориальными, временными, субъективны-
ми факторами. Локальные нормативные предписания дей-
ствуют в рамках отдельных государственных, общественных
или частных структур.

Нормы права классифицируются также по времени (посто-
янные и временные) и по кругу лиц (распространяются на
всех или на четко обозначенную группу субъектов).

4. Понятие правоотношения и его структура. Право
регулирует общественные отношения, в результате чего они
приобретают правовую форму, т. е. становятся правовыми
отношениями.

Правоотношение – урегулированное правом обществен-
ное отношение.



 
 
 

Правоотношение – такая социальная связь, участники
которой являются носителями субъективных юридических
прав и юридических обязанностей.

В структуру правоотношения входит три элемента:
1. Объект.
2. Субъект.
3. Содержание.
Объектами правоотношений являются разнообразные

материальные и нематериальные блага (вещи, деньги, цен-
ные бумаги, валютные ценности, информация, работы, услу-
ги, домашние животные, результаты интеллектуальной дея-
тельности, интеллектуальные права, личная и семейная тай-
на, деловая репутация и т. д.).

Субъект правоотношения – это субъект права, кото-
рый стал участником конкретного правового отношения.

Любой субъект правоотношения – это всегда субъект пра-
ва, но не всякий субъект права – участник того или иного
конкретного правоотношения.

Для того, чтобы субъект права превратился в субъекта
правоотношения, должны появиться определенные юриди-
ческие факты, которые опираются на определенную право-
вую норму. Она возлагает на данных субъектов права юриди-
ческие обязанности и предоставляет им юридические права,
делая их тем самым участниками возникшего правоотноше-
ния.

По видам субъектов права (а значит и субъектов правоот-



 
 
 

ношений) можно разделить на: а) физических лиц; б) юри-
дических лиц; в) публично-правовые образования.

Физические лица – это граждане, иностранцы, лица без
гражданства (апатриды), лица с двойным гражданством (би-
патриды).

Юридические лица, являющиеся коммерческими орга-
низациями, могут создаваться в организационно-правовых
формах хозяйственных товариществ и обществ, крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, хозяйственных партнерств,
производственных кооперативов, государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий.

Юридические лица, являющиеся некоммерческими орга-
низациями, могут создаваться в организационно-правовых
формах:

1) потребительских кооперативов, к которым относятся
в том числе жилищные, жилищно-строительные и гаражные
кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные по-
требительские кооперативы, общества взаимного страхова-
ния, кредитные кооперативы, фонды проката, сельскохозяй-
ственные потребительские кооперативы;

2) общественных организаций, к которым относятся в том
числе политические партии и созданные в качестве юриди-
ческих лиц профессиональные союзы (профсоюзные орга-
низации), органы общественной самодеятельности, террито-
риальные общественные самоуправления;

2.1) общественных движений;



 
 
 

3) ассоциаций (союзов), к которым относятся в том чис-
ле некоммерческие партнерства, саморегулируемые органи-
зации, объединения работодателей, объединения професси-
ональных союзов, кооперативов и общественных организа-
ций, торгово-промышленные, нотариальные палаты;

4) товариществ собственников недвижимости, к которым
относятся в том числе товарищества собственников жилья;

5) казачьих обществ, внесенных в государственный реестр
казачьих обществ в Российской Федерации;

6) общин коренных малочисленных народов Российской
Федерации;

7) фондов, к которым относятся в том числе обществен-
ные и благотворительные фонды;

8)  учреждений, к которым относятся государственные
учреждения (в том числе государственные академии наук),
муниципальные учреждения и частные (в том числе обще-
ственные) учреждения;

9) автономных некоммерческих организаций;
10) религиозных организаций;
11) публично-правовых компаний;
12) адвокатских палат;
13) адвокатских образований (являющихся юридически-

ми лицами).
К публично-правовым образованиям относятся органи-

зации, обладающие властными полномочиями (Правитель-
ство РФ, Федеральное Собрание РФ, министерства, службы,



 
 
 

агентства и т. д.)
Содержание правоотношения имеет двойственный харак-

тер: юридическое и фактическое содержание.
Юридическое содержание правоотношения – это возмож-

ность определенных действий управомоченного лица, необ-
ходимость определенных действий или необходимость воз-
держания от запрещенных действий обязанного лица, а фак-
тическое – сами действия, в которых реализуются права и
обязанности.

Содержание правоотношения – это субъективные юри-
дические права и обязанности. Субъективное право и соот-
ветствующая ему обязанность образуют юридическую связь
управомоченной и обязанной сторон.

Субъективное право – это юридическая возможность,
принадлежащая конкретному индивиду.

Субъективное право – сложное явление, включающее в
себя ряд правомочий: а) право поведения – право на соб-
ственные фактические действия, направленные на использо-
вание полезных свойств объекта права (использование вещи
по прямому назначению);

б) право пользования (право на принятие юридических
решений);

в) право требования от другой стороны исполнения обя-
занности (кредитор имеет право требовать от должника воз-
врата денег);

г) право притязания – обращение в государственные ор-



 
 
 

ганы для принудительного исполнения обязанности (взыска-
ние долга, восстановление рабочего на работе).

Юридическая обязанность – это официальная мера долж-
ного поведения. Обязанность есть гарантия осуществления
субъективного права. Без нее последнее превратится в фик-
цию. Содержание юридической обязанности включает сле-
дующие разновидности:

1) всеобщая юридическая обязанность не совершать за-
прещенных правом действий;

2)  обязанность совершить предписанные правом дей-
ствия;

3)  обязанность претерпевать неблагоприятные послед-
ствия за совершенное правонарушение.

5. Виды правоотношений. По отраслям права выделя-
ют: конституционные, административные, гражданско-пра-
вовые, финансовые, семейные, уголовно-правовые и другие
правоотношения.

По содержанию: регулятивные (форма реализации диспо-
зиции правовой нормы), охранительные (форма реализации
санкции правовой нормы).

По характеру: процессуальные (по возбуждению уголов-
ного дела, ведению следствия, судебному разбирательству),
материальные (отношения по заключению договора, выпол-
нению трудовых обязанностей), иные правоотношения.

По степени определенности: абсолютные (существуют
между субъектом и всеми остальными, например, отноше-



 
 
 

ния частной собственности), относительные (между кон-
кретными субъектами, например, арендодателем и аренда-
тором).

По количеству участников: простые (двусторонний дого-
вор), сложные (сбор подписей за назначение референдума),
По продолжительности: моментальные (мена), длительные
(аренда).

По характеру обязанности: активные (обязанность ока-
зать услугу по договору), пассивные (владение имуществом).

По субъектному составу: горизонтальные и вертикаль-
ные.

6. Юридические факты как основания возникнове-
ния правоотношений. Юридические факты – это опре-
деленные жизненные обстоятельства (условия, ситуации),
с которыми нормы права связывают возникновение, прекра-
щение или изменение правоотношений.

Юридические факты являются элементом механизма пра-
вового регулирования. Они формулируются гипотезами
правовых норм, при реализации которых срабатывает дис-
позиция правовых норм. Юридические факты служат осно-
ваниями для появления и функционирования правоотноше-
ний.

Виды юридических фактов:
1. по характеру порождаемых юридических последствий:
• правоустанавливающие;
• правоизменяющие;



 
 
 

• правопрекращающие.
2. по характеру действия:
• факты однократного действия (истечение срока, нанесе-

ние материального ущерба);
• факты-состояния (состояние в родстве, состояние нетру-

доспособности).
3. по характеру связи с индивидуальной волей участников

правоотношения:
• юридические деяния (действия и бездействие);
• юридические события.
Действия бывают правомерными и неправомерными. По-

следние, в свою очередь, делятся на преступления и про-
ступки. Правомерные действия делятся на индивидуальные
акты (совершаются с целью вызвать определенные правовые
последствия), юридические поступки (нормы права связы-
вают с ними правовые последствия в силу самого факта дея-
ния) и результативные действия (правовые последствия свя-
зываются не с самим действием, а с его результатом).

4. в зависимости от степени сложности:
• единичные юридические факты;
• фактические составы (системы юридических фактов).

 
Контрольные вопросы и задания

 
1. Что такое норма права?
2. Какое место занимает норма права в системе социаль-



 
 
 

ных норм?
3. Соотнести право и обычаи.
4. Каковы признаки правоотношений?
4. Перечислить объекты правоотношений.
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Лекция 3

Источники права. Система
права. Правовая система

 
1. Воля государства, выраженная в виде правовых норм

(правил поведения), должна быть изложена таким образом,
чтобы обеспечивалась возможность ознакомления с этими
нормами права самых широких слоев населения. Поэтому
формы, с помощью которых государственная воля возводит-
ся в общеобязательный ранг и становится правовой нормой,
обозначаются термином «источники права».

Источник права:
1. в формально-юридическом смысле – внешнее выраже-

ние и закрепление содержания норм права;
2. в материальном смысле – материальные условия жиз-

ни общества, формы собственности, интересы и потребно-
сти людей и т. п.;

3. в идеальном смысле – различные правовые учения и док-
трины, правосознание и т. д.

Известны следующие виды источников права:
1.  нормативный правовой акт – это письменный офи-

циальный документ), принятый компетентными субъектами
правотворчества и содержащий нормы права;

2. нормативный договор – это двустороннее или много-



 
 
 

стороннее соглашение между субъектами правотворчества,
содержащее нормы права;

3. правовой обычай – это исторически сложившееся пра-
вило поведения, содержащееся в сознании людей и вошед-
шее в привычку в результате многократного применения,
приводящее к правовым последствиям;

4. правовой прецедент – решение судебных или админи-
стративных органов, которое впоследствии используется как
образец при разрешении аналогичных дел;

5. общие принципы права, т. е. отправные, исходные на-
чала правовой системы, основополагающие идеи, лежащие в
основе права;

6.  юридическая доктрина – компетентное суждение по
правовым вопросам;

7. религиозные тексты;
8. правосознание как совокупность идей, чувств, эмоций

и т. п.
Речь идет о таких приемах и способах, посредством кото-

рых эти нормы формулируются, оформляются, приобрета-
ют общеобязательное значение, доводятся до сведения адре-
сатов, становятся составной частью действующего в данной
стране права, т. е. об источниках (формах выражения) пра-
ва. Не существует таких правовых систем, в которых предпо-
чтение отдавалось бы исключительно одному из них, а все-
ми остальными бы пренебрегали. Но в каждой стране, как
правило, один из источников качественно и количественно



 
 
 

преобладает над другими. И все же всем источникам (фор-
мам выражения) права должен быть присущ официальный
характер, они признаются обществом, что и предопределяет
поддержку со стороны государства содержащимся в них ве-
лениям как правильным и справедливым.

В РФ в качестве основных источников права признаются:
правовой обычай, договор нормативного содержания и нор-
мативный правовой акт. Остальные виды источников права
в России официально не признаются. Что же касается прин-
ципов права, то они изложены в основных нормативных пра-
вовых актах и в случае пробелов в законодательстве могут
быть использованы при их восполнении при аналогии права.

2.  Правовые системы современности. Характери-
стика источников права и их роль в современных пра-
вовых системах. Правовая картина мира складывается из
множества существующих и функционирующих на совре-
менном этапе развития общества национальных правовых
систем. Национальной правовой системой называют кон-
кретно-историческую совокупность права (и выражающих
его официальных источников), юридической практики и гос-
подствующей правовой идеологии отдельной страны. Право-
вая система каждого государства, как правило, является от-
ражением основных закономерностей развития данного об-
щества, его исторических и национально-культурных осо-
бенностей. В настоящее время существуют более 200 раз-
личных национальных правовых систем. Все они в той или



 
 
 

иной мере взаимосвязаны, взаимозависимы и оказывают, хо-
тя и в разной степени, воздействие друг на друга. Разная сте-
пень их взаимосвязи и взаимодействия обусловлена тем, что
одни национальные правовые системы имеют больше общих
признаков и черт, чем остальные, другие же, наоборот, от-
личаются доминирующим характером специфических черт
и особенностей по отношению друг к другу, имеют между
собой гораздо меньше общего, чем особенного. Наличие об-
щих признаков и черт у разных правовых систем позволяет
классифицировать их между собой или подразделять в зави-
симости от тех или иных общих признаков и черт – крите-
риев на отдельные группы, или правовые семьи. В процес-
се классификации правовых систем применяются различные
признаки. Некоторые авторы считают, что классификация
правовых систем должна проводиться по одному главному
признаку, другие авторы считают, что классификация долж-
на проводиться на основе нескольких признаков.

Одним из таких авторов являлся французский ученый Ре-
не Давид, который еще в 50-е годы ХХ в. подчеркивал су-
щественные признаки2, на основе которых выделял три глав-
ные группы правовых систем: романо-германскую правовую
семью, семью общего права и семью социалистического пра-
ва. К ним примыкает остальной юридический мир, вклю-

2 К их числу Рене Давид относил «идеологический», подразумевающий фактор
религии, мировоззрения, социально-экономического уклада, и «юридико-техни-
ческий»



 
 
 

чающий религиозные и традиционные правовые семьи – му-
сульманское, индусское, иудейское право, а также – обычное
право Тропической Африки.

Однако в настоящий момент указанная классификация
нуждается в существенном обновлении в связи с измене-
нием геополитической и цивилизационной ситуации. С мо-
мента исследования правовых семей мира Р. Давидом ми-
нуло более шестидесяти лет, и, например, социалистическое
право, действовавшее на значительной территории Евразии,
Африки, Азии и Америки, ныне с распадом СССР и «социа-
листического лагеря» практически перестало существовать.
Поэтому указанная классификация нуждается в уточнении и
дополнении. Однако вначале следует остановиться на глав-
ных группах правовых систем, чтобы затем выявить специ-
фику остальной юридической географии мира.

Романо-германская правовая семья. Эта семья включа-
ет страны, в которых юридическая наука сложилась на ос-
нове римского права (Франция, Германия, Испания, Шве-
ция и др.). Здесь на первый план выдвинуты нормы пра-
ва, которые рассматриваются как нормы поведения, отвеча-
ющие требованиям справедливости и морали. Определить,
какими же должны быть эти нормы,  – вот основная зада-
ча юридической науки; поглощенная этой задачей, доктри-
на в меньшей мере интересуется вопросами управления, от-
правлением правосудия и применением права; этим зани-
маются юристы-практики. В романо-германской семье, на-



 
 
 

чиная с XIX века, господствующая роль отведена закону, и
в странах, принадлежащих к этой семье, действуют кодек-
сы. Нормативный правовой акт занимает не менее 70 % сре-
ди других источников права. В силу исторических причин
право выступает здесь, прежде всего как средство регулиро-
вания отношений между гражданами; другие отрасли права
были разработаны гораздо позднее и менее совершенны по
сравнению с гражданским правом, которое и остается осно-
вой юридической науки. Семья романо-германских право-
вых систем возникла в Европе. Она сложилась в результате
усилий европейских университетов, которые выработали и
развили, начиная с XII века на базе кодификации импера-
тора Юстиниана общую для всех юридическую науку, при-
способленную к условиям современного мира. Поэтому эту
правовую семью называют еще профессорским правом. Уче-
ные активно помогают юрисдикционным органам в процессе
разрешения сложных дел. О том, что ученые создают поня-
тийный аппарат для законодательства, и говорить не прихо-
дится. Термин «романо-германская» был выбран для того,
чтобы отдать должное совместным усилиям, прилагавшим-
ся одновременно университетами латинских и германских
стран. В результате колонизации романо-германская систе-
ма распространилась на обширные территории, где в насто-
ящее время действуют правовые системы, принадлежащие к
этой семье или родственные ей. Вместе с тем происходила и
ее добровольная рецепция, в результате которой мы сталки-



 
 
 

ваемся с романо-германской системой в ряде стран, которые
не были под господством европейцев, но куда проникали ев-
ропейские идеи и где были сильны прозападные тенденции.
Вне Европы относящиеся к романо-германской семье пра-
вовые системы обрели некоторые специфические черты, ко-
торые требуют их разбивки по разным подгруппам. Во мно-
гих странах сумели «освоить» европейское право. Но во всех
этих странах существовала еще до рецепции собственная ци-
вилизация, имевшая свои правила оценки поведения и свои
институты. Рецепция поэтому во многих случаях была лишь
частичной: определенная часть правоотношений (и особен-
но личный статус) регламентировалась традиционными нор-
мами.

Семья общего права (common law). Другая правовая се-
мья – общего права – включает право Англии и стран, по-
следовавших образцу английского права (США, Австралия,
Канада и др.). Характерные черты этого права совсем иные,
нежели право всех систем романо-германской семьи. Общее
право было создано судьями, разрешавшими споры между
отдельными лицами; эту печать своего происхождения дан-
ная правовая система несет на себе до сего времени. Судеб-
ный прецедент на сегодня составляет около 50 % среди дру-
гих источников права, но раньше этот процент был гораз-
до больше. Закон (40 %) не считается источником права до
тех пор, пока судебная практика его не апробирует и пока
не накопится опыт его применения. Норма общего права ме-



 
 
 

нее абстрактна, чем норма права Романо – германской пра-
вовой семьи, и направлена на то, чтобы разрешить конкрет-
ную проблему, а не сформулировать общее правило поведе-
ния на будущее. Нормы, касающиеся отправления правосу-
дия, судебного процесса, доказательств и даже исполнения
судебных решений, в глазах юристов этих стран имеют не
меньшее, а даже большее значение, чем нормы, относящие-
ся к материальному праву; их основная забота – немедлен-
ное восстановление статус-кво, а не установление основ со-
циального порядка. Наконец, общее право в силу своего про-
исхождения связано с королевской властью. Оно получало
толчок для своего развития тогда, когда порядок в стране
находился под угрозой или когда какие-либо иные важные
обстоятельства требовали или оправдывали вмешательство
королевской власти; в этих случаях оно как бы приобрета-
ло черты публичного права, так как споры частного харак-
тера интересовали суды общего права лишь в той степени,
в какой они затрагивали интересы Короны или королевства.
При формировании и развитии общего права учения рома-
нистов, основанные на гражданском праве, играли весьма
ограниченную роль; классификации общего права, его кон-
цепции и сам словарь юристов этой формации совершенно
иные, чем в правовых системах романо-германской семьи.
Юридическую доктрину в Великобритании недооценивают,
так как английское право обязано своим формированием и
развитием больше судьям, чем ученым.



 
 
 

Так же как право романо-германской семьи, общее право
получило в определенный период широкое распространение
в мире в силу тех же причин колонизации или добровольной
рецепции. Следовательно, и здесь сохраняют свое значение
соображения, высказанные выше в связи с романо-герман-
ской правовой семьей. Можно различать европейское общее
право (Англия, Ирландия) и внеевропейское, Вне Европы
(например, в некоторых мусульманских странах или в Ин-
дии) общее право было воспринято лишь частично. Здесь
важен результат, к которому привело применение общего
права в условиях его сосуществования с традициями другой
цивилизации. Кроме того, различие среды может повлечь и
глубокое различие между правом страны, где оно возникло,
и страны, в которую оно импортировано. Общее право дает
этому особенно наглядное подтверждение.

Среди стран общего права есть такие, как США или Ка-
нада, в которых сложилась культура, отличающаяся во мно-
гих аспектах от английской. Поэтому право этих стран полу-
чило широкую автономию в рамках правовой семьи общего
права.

Семья социалистического права. Хотя в данный момент
социалистическое право из-за распада социалистического
блока представлено правом небольшого ряда стран, в неза-
висимости от этого необходимым является рассмотрение та-
кой семьи права, так как существовала она длительный пе-
риод времени и внесла значительный вклад в развитие ми-



 
 
 

ровых правовых концепций.
При значительном сходстве с континентальным правом

правовые системы социализма имели существенные особен-
ности, обусловленные явно выраженным классовым харак-
тером. Единственным источником социалистического права
являлось вначале революционное творчество исполнителей,
а позже – нормативно-правовые акты, в отношении которых
декларировалось, что они выражают волю трудящихся, по-
давляющего большинства населения, а затем – всего народа,
руководимого коммунистической партией. Принимавшиеся
нормативно-правовые акты, большую часть которых состав-
ляли подзаконные (секретные и полусекретные приказы и
инструкции), фактически выражали, прежде всего, и глав-
ным образом волю и интересы партийно-государственного
аппарата.

Господствовало узко-нормативное понимание права.
Частное право уступало господствующее место праву пуб-
личному. Для советской правовой системы оставались чуж-
дой идея господства права и мысль о том, что надо изыски-
вать право, соответствующее принципу справедливости, ос-
нованному на примирении, согласовании интересов частных
лиц и общества. Право носило императивный характер, было
теснейшим образом связано с государственной политикой,
являлось ее аспектом, обеспечивалось партийной властью и
принудительной силой правоохранительных (карательных)
органов. При советской правовой системе отсутствовал при-



 
 
 

оритет прав и свобод личности, отсутствовали основные сво-
боды человека: свобода слова, слова вероисповедания.

Отсутствие свободы вероисповедания в советское время
было сопряжено и с массовыми гонениями священнослу-
жителей. 23.01.1918  г. был принят декрет «Об отделении
Церкви от государства». Власти поставили цель арестовать
как можно больше представителей церкви. Целые уезды та-
ких губерний, как Пермская, Ставропольская, Казанская,
лишились священнослужителей. Этот период продолжался
до 1920 г. В 1923–1928 гг. были арестованы сотни священ-
нослужителей и мирян. В послевоенные годы храмы продол-
жали закрываться, хотя число арестов и смертных пригово-
ров в отношении священнослужителей сократилось. Окон-
чание гонений можно отнести к концу 80-х – началу 90-х
гг., что было обусловлено изменением политического строя
в стране3.

На социалистические правовые системы Европы, Азии и
Латинской Америки существенное влияние оказала первая
правовая система, считавшаяся социалистической, – совет-
ская. Национальные правовые системы зарубежных социа-
листических стран являлись и являются (Китай, Северная
Корея) разновидностями социалистического права4.

В настоящее время в связи с исчезновением в результа-
те перестройки и переходу к демократическому правовому

3 http://ezh.sedmitza.ru/
4 http://lia.net.ru.



 
 
 

государству в России советской правовой системы все чаще
речь идет о российской правовой системе.

Российская правовая система оценивается с позиций
сравнительного правоведения неоднозначно. Как отмечает-
ся в юридической литературе, на этот счет существует две
точки зрения5.

Первой точки зрения придерживается большинство отече-
ственных ученых. Согласно их воззрениям российское пра-
во вышло из лона романо-германской правовой семьи (име-
ется в виду дореволюционный период развития российской
национальной семьи), и после метаморфоз, произошедших
с ним в советский период, продолжавшийся несколько деся-
тилетий (о которых речь шла ранее), оно постепенно возвра-
щается в эту семью права.

Вторую точку зрения наиболее последовательно отстаива-
ет В. Н. Синюков6. Суть его позиции в следующем: россий-
ская правовая семья есть центр славянской правовой семьи,
которая может считаться самостоятельной и своеобразной.

Славянская правовая семья . Славянская правовая общ-
ность основывается на значительной культурно-историче-
ской специфике правовых ценностей славянских стран. Ка-
тегория славянской правовой семьи отражает целостный
правовой феномен, имеющий глубокие национальные, ду-
ховные, исторические и специальные юридические основа-

5 Кашанина Т. В. Юридическая техника: учебник. М., 2007. С. 98.
6 Синюков В. Н. Российская правовая система. Саратов, 1994. С. 167–177.



 
 
 

ния в правовой культуре России и ряда восточноевропей-
ских стран. Восточные и южные славяне, имевшие уже в VI–
IX вв. свои государственные образования, сформировали ос-
новы самостоятельной культурной традиции и стали «пря-
мыми» наследниками Византийской империи, которая дли-
тельное время была оплотом православия и восточноевро-
пейской культуры. Самобытность славянской правовой се-
мьи и прежде всего российской правовой системы обуслов-
лена не столько технико-юридическими, формальными при-
знаками, сколько глубокими социальными, культурными, го-
сударственными началами жизни славянских народов 7.

К началам, имеющим методологическое значение для ана-
лиза отечественного права, в юридической литературе отно-
сят следующее:

1) Самобытность русской государственности, не поддаю-
щаяся изменению даже после длительных и массированных
включений иностранных управленческих и конституцион-
ных форм. Для русского права всегда была исключительно
важной связь с государством.

2) Особые условия экономического прогресса, для кото-
рого характерна опора на коллективные формы хозяйство-
вания, крестьянскую общину, артель, сельскохозяйствен-
ный кооператив, основывающиеся на специфической трудо-
вой этике, взаимопомощи, трудовой демократии, традициях
местного самоуправления.

7 См.: Синюков В. Н. Российская правовая система. М., 2012.



 
 
 

3) Формирование особого типа социального статуса лич-
ности, для которого свойственно преобладание коллекти-
вистских элементов правосознания и нежесткость линий
разделения личности и государства.

4) Тесная связь традиционной основы права и государства
со спецификой православной ветви христианства с ее акцен-
том не на мирском жизнепонимании Бога и человека (ка-
толицизма) и тем более не на благословении стяжательства
(протестантизм), а на духовной жизни человека с соответ-
ствующими этическими выводами (нестяжание, благочестие
и т. д.)8.

Юридические источники славянской правовой семьи че-
рез Византию (Восточно-Римскую империю) унаследовали
законодательные традиции римского права и таким, своего
рода, «окружным» путем примыкают к романо-германской
правовой семье.

Ведущий элемент славянской правовой семьи – россий-
ская правовая система. Ее историческими, региональны-
ми и юридическими источниками выступают два таких раз-
личных, на первый взгляд, законодательных массива, как
право Российской империи и советское право, чья противо-
положность, однако, во многом была связана лишь со спе-
цифическими особенностями права СССР, обусловленны-
ми социалистической идеологией. Вне рамок этой идеоло-

8 См.: Теория государства и права: Учебник / Под ред. Матузова Н. И. и Малько
А. В. Саратов, 1995. С. 144–154.



 
 
 

гии (которая также во многом имеет национальную обуслов-
ленность) можно говорить о преемственном процессе раз-
вития одной и той же правовой системы России. В резуль-
тате столь сложного переплетения нормативного материала
различной идеологической природы, в том числе включе-
ние многих западных правовых ценностей, российское пра-
во пришло в сложное состояние начала новой этапной эво-
люции, Что, однако, не устраняет ее исконных культурно-на-
циональных основ, упомянутых ранее.

Российская правовая система имеет ту особенность, что
она может рассматриваться в качестве целостной правовой
семьи или, по крайней мере – группового подразделения
славянской правовой семьи, поскольку в ее зону входят на-
циональные правовые системы республик в составе Россий-
ской Федерации, законодательство которых инкорпорирова-
но в систему законодательства РФ. При этом следует иметь
в виду весьма нетипичную для классических правовых се-
мей совместимость юридического регулирования у славян-
ских и, скажем, тюркских народов России.

Значительным своеобразием обладают правовые системы,
основанные на традиционном и религиозном регулирова-
нии, где право не рассматривается как результат рациональ-
ной деятельности человека, а тем более государства. Разли-
чают так называемые традиционные правовые (построен-
ные на обычном праве) и религиозные правовые системы
(мусульманское, индусское право). К странам традиционно-



 
 
 

го права относят Японию, государства Тропической Африки
некоторые другие. В основе религиозной правовой системы
лежит какая-либо система вероучения.

Так, источниками мусульманского права являются Ко-
ран, сунна и иджма. Коран – священная книга ислама и всех
мусульман, состоящая из высказываний пророка Магомета,
произнесенных им в Мекке и Медине. Наряду с общими ду-
ховными положениями, проповедями, обрядами, там есть и
установления вполне нормативно-юридического характера.
Сунна – мусульманское священное предание, рассказываю-
щее о жизни пророка Магомета, представляет собой сборник
норм, традиций, связанных с поведением и высказываниями
пророка, которые должны служить образцами для мусуль-
ман. Иджма – третий источник мусульманского права – ком-
ментарии ислама, составленные его толкователями: доктора-
ми мусульманской религии. Эти комментарии восполняют
пробелы в религиозных нормах. Окончательное толкование
ислама дается в иджме, поэтому Коран и сунна непосред-
ственно юридического значения не имеют. Практики ссыла-
ются на сборники норм, соответствующие иджме. Мусуль-
манское право сформировалось в глубоком средневековье и
с тех пор проделало существенную эволюцию с точки зрения
развития своих источников. Характерные черты этого пра-
ва – архаичность, казуистичность, отсутствие писаных систе-
матизированных норм во многом сглажены принятием в но-
вейшее время законов, кодексов – продуктов деятельности



 
 
 

государства.
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