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ЧАСТЬ 1. (не публикуется) 

 

 

ЧАСТЬ 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ОЦЕНОЧНЫМИ 

МАТЕРИАЛАМИ 

РАЗРАБОТЧИКИ 

КАФЕДРА: Теории государства и права 

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ: Малюгин С.В., доцент кафедры, к.ю.н., доцент 

Пучков В.О., старший преподаватель кафедры, к.ю.н. 

Тищенко В.В., старший преподаватель  

I. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 

 

1. Тестовые задания с несколькими возможными правильными ответами. 

 

1.1. К прикладным юридическим (специально-юридическим) наукам относятся  

А. судебная психиатрия, судебная медицина. 

Б. криминалистика, правовая статистика. 

В. конституционное право, гражданское право. 

Г. теория государства и права, история политических и правовых учений. 

 

1.2. В систему методов теории государства и права входят 

А. Философские (всеобщие) методы 

Б. Уникальные 

В. Общенаучные (метафизические) методы 

Г. Частнонаучные методы 

Д. Общемировые 

 

1.3. Исторически складывающимися и развивающимися формами организации общества являются 

А. Род 

Б. Община 

В. Племя 

Д. Группа 

Е. Полис 

Ж. Государство. 

 

1.4. К функциям социальных институтов относятся 

А. Организации.  

Б. Реализации.  

В. Трансляции. 

Г. Верификации 

Д. Стандартизации 

Е. Коммуникации 

 

1.5. К общим, традиционным методам осуществления государственной власти относятся 

А. Убеждение 

Б. Контроль 

В. Надзор 

Г. Принуждение. 
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1.6. Подсистемами (в некоторой литературе именуются – «компоненты», «элементы») 

политической системы являются 

А. Институциональная, 

Б. Нормативная 

В. Функциональная 

Г. Коммуникативная 

Д. Культурно-идеологическая 

Е. Физиологическая 

Ж. Духовно-нравственная 

  

1.7. В структуру правосознания входят 

А. Мышление 

Б. Правовая идеология 

В. Рациональность 

Г. Правовая психология 

Д. Правовая структурированность 

 

1.8. Выделяются следующие правовые системы 

А. Англосаксонская  

Б. Романо-германская  

В. Религиозно-правовая  

Г. Восточная 

Д. Систему обычного права 

Е. Западная 

 

1.9. Основными принципами организации деятельности правового государства является: 

А. Правотворчество. 

Б. Разделение властей. 

В. Приоритет права. 

Г. Суверенитет. 

 

1.10. Основанием деления системы права на отрасли является: 

А. Усмотрение законодателя (правотворческого органа) 

Б. Метод правового регулирования 

В. Характер источников права 

Г. Предмет правового регулирования 

 

 

Ключ ответа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

А,Б А,В,Г А,В,Е,Ж А,Б,В А,Г А,Б,В,Г,Д Б,Г А,Б,В,Д. Б,В Б,Г 

 

2. Тестовые задания в открытой форме. 

 

2.1. В систему предмета теории государства и права входят (указать перечень, в котором все 

элементы правильные): 

А. понятие «правоотношение», понятие «механизм правового регулирования», понятие «гипотеза 

правовой нормы» 

понятие «правоотношение», понятие «механизм правового регулирования», практика Верховного 

суда Российской Федерации 

Б. законодательство Российской Федерации, понятие «механизм правового регулирования», 
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понятие «гипотеза правовой нормы» 

В. законодательство Российской Федерации, понятие «механизм правового регулирования», 

практика Верховного суда Российской Федерации 

Г. законодательство Российской Федерации, нормативные акты федеральных органов 

исполнительной власти Российской Федерации, практика Верховного суда Российской Федерации 

Д. законодательство Российской Федерации, нормативные акты федеральных органов 

исполнительной власти Российской Федерации, понятие «механизм правового регулирования» 

 

Ключ ответа *понятие «правоотношение», понятие «механизм правового регулирования», 

понятие «гипотеза правовой нормы»* 

 

2.2. Сфера человеческой деятельности, функцией которой является выработка и теоретическая 

систематизация нового знания о действительности, осуществляемая определенными средствами и 

по определенным правилам – это 

Ключ ответа *наука* 

 

2.3. Отдельное направление познания о системе способов, средств и приемов, с помощью которых 

добываются знания о действительности - это 

Ключ ответа *Методология* 

 

2.4. Форма организации общественных отношений и регламентирующие их нормы – это. 

Ключ ответа *Социальный институт* 

 

2.5. Система отношений господства и подчинения, воплощенная в государственно-правовых 

институтах - это  

Ключ ответа * Государственная власть* 

 

2.6. Упорядоченное множество взаимосвязанных и взаимодействующих связей социальных 

институтов, структур и функций, реализующих политическую власть или борющихся за ее 

осуществление в рамках права через государство – это 

Ключ ответа *Политическая система общества* 

 

2.7. Целостный комплекс правовых явлений, обусловленный объективными закономерностями 

развития общества, осознанный и постоянно воспроизводимый людьми и их организациями 

(государством) и используемый ими для достижения своих целей. 

Ключ ответа * Правовая система* 

 

2.8. Укажите форму правления, описанную в данном фрагменте текста Конституции Дании 

12. Король обладает в пределах, установленных настоящей Конституцией, верховной властью по 

всем вопросам Королевства и осуществляет такую верховную власть через министров.  

13… 

14. Король назначает и отправляет в отставку Премьер-министра и других министров. Он решает 

вопросы об общем числе министров и распределении функций правления между ними. Подпись 

Короля под резолюциями, касающимися законодательства и управления, придает указанным 

резолюциям силу при том условии, что наряду с подписью Короля ставится подпись или подписи 

одного, или нескольких министров. Министр, подписавший резолюцию, несет ответственность за 

такую резолюцию. 

Ключ ответа *Конституционная монархия* 

 

2.9. Категория, которая служит для обозначения относительного единства правовых систем, 

имеющих сходные юридические признаки, и отражает те особенности данных систем, которые 

обусловлены сходством их конкретно-исторического развития.  
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Ключ ответа *Правовая семья* 

 

2.10. Сложноструктурированная плюралистическая саморазвивающаяся и самоуправляемая 

система, представляющая собой открытое социальное образование, построенная на принципе 

демократизма, состоящая из свободных индивидов – это 

Ключ ответа *Гражданское общество* 

 

3. Тестовые задания с выбором единственного правильного ответа. 

 

3.1. Из перечисленных методов познания права к числу метанаучных относится: 

А. формально-логический 

Б. философское полагание  

В. наблюдение  

Г. социологическое исследование  

Д. юридическое конструирование 

Е. исторической реконструкции 

 

3.2. «Моно-нормы», на основе которых осуществлялось социальное регулирование в 

догосударственном (первобытном) А. обществе, представляют собой правила поведения, которые 

являлись правилами: 

и морали, и религии, и социального обычая одновременно 

Б. установленными только одним органом государственной власти  

В. строго обособленные от других социальных регуляторов (религиозных, моральных и т.п.) 

установленными для одной социальной группы внутри социума  

Г. обращенными только к конкретному индивиду 

Д. закрепленными в письменном виде 

 

3.3. Публичная власть, наличие которой является одним из признаков государства как особой 

формы организации общества, — это власть, которая осуществляется 

А. в рамках и посредством обособленного от самого общества аппарата (системы властных органов, 

профессиональных управленцев и т.п.)  

Б. в формально определенных территориальных пределах (границах)  

В. в отношении отдельных групп общества, а не всего общества в целом  

Г. исключительно методом государственного принуждения, а не убеждения   

Д. самим обществом как таковым, без посредства обособленного от самого общества аппарата 

(системы властных Е. органов, профессиональных управленцев и т.п.)   

исключительно посредством выявления воли всего общества в целом (через опросы, референдумы и 

т.п.) 

 

3.4. Обеспечение стабильного функционирования системы производства, обмена и потребления 

хозяйственных благ и ресурсов – является функцией государства, которая называется 

А. политическая 

Б. охраны правопорядка 

В. экологическая 

Г. воспитательная 

Д. культурная 

Е. экономическая 

 

3.5. К числу современных государств, формой правления которых является абсолютная монархия, 

относятся (выбрать перечень, в котором все ответы правильные) 

А. Ватикан, Объединенные Арабские Эмираты, Соединенное Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии 
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Б. Ватикан, Объединенные Арабские Эмираты, Королевство Саудовская Аравия 

В. Ватикан, Объединенные Арабские Эмираты, Королевство Дания 

Г. Королевство Нидерландов, Объединенные Арабские Эмираты, Королевство Саудовская Аравия 

Д. Королевство Дания, Объединенные Арабские Эмираты, Королевство Саудовская Аравия 

Е. Ватикан, Объединенные Арабские Эмираты, Королевство Испания 

 

3.6. Политическая система общества, в которой государственная власть формируется и 

осуществляется на основе принципа верховенства воли населения, называется 

А. тоталитарная 

Б. авторитарная 

В. корпоративистская  

Г. демократическая 

Д. этатистская  

Е. теократическая   

 

3.7. Различение права на частное и публичное проводится по признаку 

А. исторической последовательности (публичное право исторически предшествует частному) 

Б. количества правовых норм, образующих частное и публичное право 

В. существа регулируемых частным и публичным правом отношений и способа их регулирования 

Г. исторической последовательности (частное право исторически предшествует публичному) 

Д. видов источников, образующих структуру частного и публичного права   

Е. социальной значимости (публичное право более значимо, чем частное) 

 

3.8. Установленная законом обязанность лиц, участвующих в деле, заблаговременно направлять 

иным лицам, участвующим в деле, документы и иные материалы, обосновывающие их доводы, 

требования и т.п., относится к числу таких гарантий законности, которые называются 

А. экономические 

Б. организационные  

В. экономические 

Г. процессуальные 

Д. культурные 

Е. политические 

 

3.9. Юридическая специфика правовых систем, существующей сейчас в таких государствах, как 

Франция, Германия и Италия сформировался, главным образом, в результате восприятия 

(рецепции)    

А. греческого права 

Б. варварского (феодального) права 

В. римского права 

Г. городского права Европы 

Д. англо-саксонского права 

Е. мусульманского права 

 

3.10. Согласно ч. 1 ст. 20 Конституции Российской Федерации, «Каждый имеет право на жизнь». 

Право, гарантированное данной нормой, относится к категории таких прав, которые называются 

А. экономические 

Б. политические  

В. имущественные 

Г. личные 

Д. социальные 

Е. трудовые 
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Ключ ответа 

 

 

 

 

 

4. Опрос. 

 

 4.1. В чем состоят отличительные особенности науки, отличающие ее от других форм 

познавательной деятельности? 

 Ответ. 

 Наука имеет ряд отличительных черт, отличающих ее от других форм познавательной 

деятельности: 

 1) Особая сфера деятельности коллективного субъекта, человечества, который выражает опыт 

и уровень его развития. Наука существует в определенной социокультурной ситуации.  

 2) Это особая деятельность по производству и организации объективного, достоверного, 

проверяемого, обоснованного и т.д. знания. 

 3) Осуществляется по определенным правилам, определенными средствами и методами. 

Научные знания получаются в процессе, который является нормируемым, способы получения 

знания являются воспроизводимыми, полученные знания позволяют строить разного рода практики 

(инженерные, социальные и др.). 

 4) Это такой способ познания, который создает собственный язык, отличный от бытового. 

  

 4.2. Какие по степени общности и познавательным задачам включаются приемы в 

философский уровень познания? 

 Ответ. 

 - онтологические вопросы; 

 - гносеологические вопросы; 

 - аксиологические вопросы. 

 В систему онтологических вопросов формирование универсальной картины организации 

общества, места и значения в нем государства и права, которое осуществляется исходными 

полаганиями. 

 Универсальная картина организации общества применительно к юридической науке позволяет 

определять место и значение государства и права в обществе. Исходные полагания - это мысленные 

допущения, утверждения («положения»), суждение о чём-нибудь. Например, имеются два 

противоборствующих системы материалистическая диалектика и идеализм. В этом значении, 

полагания отвечают на вопрос, что первично, а что вторично. Материя или сознание. К примеру, 

принятие основных положений философского идеализма или философского позитивизма ученым-

юристом предопределит и его понимание природы правовой реальности, целей ее исследования. 

 Гносеология раскрывает особенности научного познания, дает развернутую характеристику 

его стадий, процедур, а также называет критерии, которым должно удовлетворять полученное 

эмпирическое и теоретическое знание. Здесь ключевую роль играют принципы научного познания: 

объективность, проверяемость и т. д.  

Особое место и значение имеют общефилософские категории и понятия. Философские понятия и 

категории являются средствами теоретического осмысления государства и права. Они позволяют 

рассматривать любое явление, в том числе, и государственно-правовое с фундаментальных 

позиций, с использованием парных категорий «сущность» и «явление», «система» и «элемент», 

«часть» и «целое», «содержание» и «форма», «причина» и «следствие». Сюда же включаются такие 

предельно обобщенные категории как справедливость, равенство, свобода и т. д. Использование 

данных философских категорий обусловливается ведущими идеями в научном познании 

(рассматривать право, как содержание или форму). Отсюда и появляются такие категории как 

форма и сущность права и государства, система права и т.д.   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

А А А Е Б Г В Г В Г 
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 Аксиологические вопросы в философском уровне методологии связаны с проблемами 

понимания и трактовки права как ценности и соответствующих ценностных суждениях (и оценки) о 

правовом значении фактически данного закона (позитивного права) и государства. Например, 

следуют ли ученому различать право и закон, каким образом к данному соотношению относится. 

Аксиологические вопросы задаются ценностно-целевыми структурами общества. В частности, что 

представляет ценности для общественного развития на определенном этапе его жизнедеятельности 

государство или права личности, частные интересы или общественные интересы, является ли право 

ценностью или не является и т.д.  

 

 4.3. Какие методы относят к методам юриспруденции? 

 Ответ. 

 Частно-научные методы составляют способы, приемы, которые первоначально были 

разработаны представителями неюридических наук, а затем использованы юристами для познания 

политико-правовых явлений. Это статистические, конкретно-социологические, психологические и 

другие методы. Скажем, юристы могут использовать результаты статистических исследований для 

понимания количества правонарушений, исследования психологии поведения личности и т.д. 

 В данную группу методов входят и собственные методы юриспруденции (формально-

юридический, толкования, сравнительного правоведения) 

 1) Формально-юридический метод. Исследование внутреннего строения правовых норм и 

права в целом, анализ источников (форм права), формальной определенности права как его 

важнейшего свойства, методы систематизации нормативного материала, правила юридической 

техники и т.п. – все это конкретные проявления формально-юридического метода. Он применим и 

при анализе форм государства, при определении и юридическом оформлении компетенции органов 

государства и т.д. 

Словом, формально-юридический метод вытекает из самой природы государства и права, он 

помогает описать, классифицировать и систематизировать государственно-правовые феномены, 

исследовать их внешнюю и внутреннюю формы. 

2) Толкования (интерпретации). Толкование представляет собой специфическую интеллектуальную 

деятельность юристов при выявлении смысла государственно-правовых явлений. Так, юристы 

используют понятия, идеи, модели, юридические конструкции при исследовании государства и 

права. Этот метод позволяет осуществлять особое воззрение на государство и право, видеть 

«юридическое» в правовой жизни. 

3) Метода сравнительного правоведения.  Он имеет своим объектом сходные государственно-

правовые институты различных стран. С логической точки зрения, названный метод основывается 

на последовательном изучении и сопоставлении большого числа сходных объектов. Например, 

достоинства и недостатки государственных и правовых институтов нашей страны трудно 

установить без сравнения их с аналогичными институтами других стран. Значение данного метода 

возрастает, когда возникает необходимость в политических и правовых реформах. Вместе с тем 

сравнительное государствоведение и правоведение не имеет ничего общего с бездумным 

заимствованием иноземного опыта и механическим переносом его в наши специфические 

исторические, национальные и социально-культурные условия.  

 

 4.4. Какие выделяются существенные признаки понятия социальный институт?  

 Ответ. 

 Социальный институт (лат. institutum установление, учреждение) - это форма организации 

общественных отношений и регламентирующих их норм, определяющих устойчивое социальное 

поведение и действия субъектов. 

 Признаки социального института: 

 1) Форма организации общественных отношений. Социальный институт представляет собой 

устройство, способ, своеобразный тип упорядочивания взаимодействия субъектов социальных 

отношений. Социальный институт упорядочивает общественные отношения, т.е. типовые 

устойчивые связи, возникающие между членами общества. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6165
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 2) Социальный институт рассматривается как совокупность норм, регламентирующих 

общественные отношения. Нормы представляют собой правила поведения, которые действуют в 

отношении неограниченного круга лиц и регламентируют общественные отношения. 

Регламентировать общественные отношения – значит устанавливать правила поведения, которые 

являются обязательными для членов общественных отношений. 

 Общественные отношения и нормы едины. Общественные отношения как типовые связи 

поэтому и являются типовыми, что они нормированы. 

 3) Социальный институт определяет устойчивое социальное поведение и действия субъектов.        

 Устойчивость выражается в повторяемости поведения и действий субъектов. Поскольку нормы 

выступают в качестве образцов поведения и закрепляются в культуре субъектов, они являются 

наиболее устойчивыми вариантами поведения. Они постоянно воспроизводятся в поведении и 

действиях субъектов. Социальный институт нормирует социальные взаимодействия и системность 

общественных отношений. 

 

 4.5.  В чем заключаются особенности государства и права как социального института? 

 Ответ. 

 Государство и право обладают всеми признаками социальных институтов, но имеет и 

отличительные особенности, которые заключаются в следующем. 

 1) Сферы государства и права. 

 Сфера – это подавляющая область воздействия в институциональной структуре общества. 

Государство и право организует практически все сферы жизнедеятельности общества.  

 2) Функции. 

Государство и право организуют общественные отношения, приводят их в систему, делает их 

устойчивыми. 

 3) Нормативно обусловленные социальная роль и статус государства и право. 

Здесь государство и право играют ведущую роль среди других социальных институтов, определяет 

правила политических отношений, устанавливает нормы, обладает верховенством в нормировании 

и т.д. 

 4) Средства и учреждения государства и права. 

 Государство в отличие от других социальных институтов обладает исключительными 

организационными и материальными средствами в организации общества. Государство имеет 

обширный государственный аппарат, включающий в себя государственные органы и должностные 

лица, обладающих государственной властью. Государственные веления обеспечиваются 

государственно-правовым принуждением. Право обеспечивает государственно организованную 

форму общества, служит его своеобразным средством. Право в отличие от других социальных 

институтов нормирования обладает исключительным принудительным свойством 

общеобязательности и гарантированности государственным принуждением. Право воплощается в 

различных формах: нормативных правовых актах, правовых прецедентах и т.д. 

 

 4.6. Какие существенные признаки входят в содержание понятия «государство»? 

 В современной отечественной юридической литературе понятие государства определяется 

чаще всего через его признаки. Это общепринятый прием. В наборе данных признаков среди 

ученых практически нет серьезных разногласий. 

 Ответ. 

 Государство – это форма территориальной организации суверенной публичной власти всего 

общества, обладающая специальным аппаратом, способная делать свои веления обязательными на 

всей территории и для всего населения. 

 1. Государство как форма организации общества представляет собой способ упорядочивания 

взаимодействия его социальных институтов, структур и функций, особый способ существования 

общества. Это высшая стадия способа организации общества, характерная для всех обществ. 

Государство выступает как социальный институт особенной политической природы, как 

организация, отделившаяся от общества. 
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 2. Территориальная организация. В догосударственном обществе принадлежность индивида к 

тому или иному роду обусловливалась кровным или предполагаемым родством. Причем род часто 

не имел строго определенной территории, перемещался с одного места на другое. В 

государственно-организованном обществе кровно-родственный принцип организации населения 

потерял свое значение. На смену ему пришел принцип его территориальной организации. 

Государство имеет строго локализованную территорию, на которую распространяется его 

суверенная власть, а население, на ней проживающее, превращается в подданных или граждан 

государства. Возникают, таким образом, пространственные пределы государства, в которых 

появляется новый правовой институт – подданство или гражданство. 

 С территориальной организацией населения сопряжено не только возникновение государства, 

но и начало складывания отдельных стран. А потому с этих позиций понятия «государство» и 

«страна» во многом совпадают. 

 3. Власть имеет суверенный характер. Суверенитет – обязательный признак государства. 

Суверенитет как свойство (атрибут) государственной власти заключается в ее верховенстве, 

самостоятельности и независимости. О суверенитете как о свойстве государственной власти в 

дальнейшем остановимся более подробно. 

 4. Власть является публичной. Публичной она называется потому, что, не совпадая с 

обществом, выступает от его имени, от имени всего населения. 

Власть существовала и в догосударственном обществе, но это была непосредственно общественная 

власть, которая исходила от всего рода и использовалась им для самоуправления. Она не нуждалась 

ни в чиновниках, ни в каком-либо аппарате. Принципиальная особенность публичной 

(государственной) власти состоит в том, что она воплощается именно в чиновниках, т.е. в 

профессиональном сословии (разряде) управителей, из которых комплектуются органы управления 

и принуждения (государственный аппарат). Без этого физического воплощения государственная 

власть представляет собой лишь тень, воображение, пустую абстракцию. 

Олицетворенная в государственных органах и учреждениях, публичная власть становится 

государственной властью, т.е. той реальной силой, которая обеспечивает государственное 

принуждение, насилие. Решающая роль в реализации принуждения принадлежит отрядам 

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

 5. Власть организуется на уровне всего общества. Государство представляет собой устройство, 

способ, своеобразный тип упорядочивания взаимодействия всех субъектов социальных отношений. 

Государство организует общественные отношения, т.е. типовые устойчивые связи, возникающие 

между членами общества. 

 6. Государство обладает специальным аппаратом. Государственный аппарат как 

отличительный признак государства представляет собой целостную систему государственных 

органов и государственных служащих (должностных лиц, чиновников). В отличие от других 

институтов государство представляет собой сложное структурное образование, состоящее из 

государственных органов, учреждений и должностных лиц, имеющих сложную организацию. 

Данные структурные элементы государства наделяются государственной властью.  

  7. Государство способно делать свои веления обязательными на всей территории и для всего 

населения. Государство обладает исключительной властью не только на определенной территории, 

но и в отношении населения, которое расположено в его границах. Оно осуществляет 

государственное принуждение, насилие в отношении  всех субъектов, расположенных на его 

территории.  

 В признаки государства включаются и такие как наличие обязательных платежей (налогов), 

символики, органов обеспечения внешней и внутренней безопасности. Но так или иначе указанные 

признаки остаются, а выделяемые дополнительные признаки дают дополнительную характеристику 

государства. 

 

 4.7. В чем состоят особенности государства в политической системе общества? 

 Ответ.  

 Особенности государства в политической системе общества заключается в следующем:   

https://znaniya.org/c/gosudarstvennyi-sluzhashchii-853fa0
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 1) Государство координирует деятельность иных элементов политической системы 

(политических партий, других общественных организаций, действующих в политической сфере). 

Только государство может издавать обязательные для исполнения индивидами и организациями 

правовые акты, содержащие нормы права. Так, с позиции права, процесса демократизации 

общества,  

 2) Государство обладает суверенитетом, т. е. верховенством государственной власти внутри и 

независимостью во вне. Суверенная власть понимается как власть верховная, независимая, 

неделимая, неотчуждаемая, всеобщая. Политические партии и другие элементы политической 

системы таким свойством не обладают. В рассматриваемом аспекте значимо и то, что 

государственная власть свои властные предписания распространяет на все общественные, в том 

числе политические организации; она обладает прерогативой отменять любые решения всех иных 

общественных властей, политических структур, если они будут противоречить предписаниям 

законов, Конституции — Основному Закону страны. 

 3) Существенно и то, что государство концентрирует все многообразие политических 

интересов граждан, общественных объединений, регулируя явления политической жизни через 

призму общеобязательности. Если партии и другие институты представляют интересы и позиции 

тех или иных категорий и групп граждан в политической системе, то государство выражает 

всеобщую волю. Именно в этом качестве государство играет особую роль в политической системе, 

придавая ей своего рода целостность и устойчивость. 

 4) Максимальная концентрация в руках государства власти и ресурсов, позволяют государству 

решающим образом влиять на социальные процессы, на их изменения. Сказанное подтверждает то, 

что именно государство выполняет основной объем деятельности по управлению, оказывает 

упорядочивающее, регулирующее воздействие практически на все основные сферы жизни общества 

(экономическую, социальную, политическую). 

 Как видим, по сути, государство — стержневой элемент политической системы, так или иначе 

объединяющий все остальные ее составляющие (партия, общественно-политические объединения и 

др.). 

 

 4.8. Что относится к элементам, составным частям механизма правового регулирования? 

Каково их место и значение? 

 Ответ. 

 К элементам, составным частям механизма правового регулирования относятся: юридические 

нормы, юридические факты, правоотношения, акты реализации права, правоприменительные акты, 

правосознание, режим законности. Каждый из этих элементов выполняет свои регулятивные 

функции, воздействует на поведение людей и общественные отношения своим способом. 

 Нормы права выступают как предписание и как образец, модель поведения в правовых 

отношениях. Они служат исходной, базой правового регулирования, в них указывается, что 

дозволено и что разрешено, каковы последствия соблюдения или нарушения зафиксированного в 

них предписания. Нормы права – это основа всего механизмаправового регулирования. Все 

остальные его элементы предусмотрены нормами права, носят поднормативный характер. 

 Юридические факты – предусмотренные нормами права жизненные ситуации, факты 

реальной жизни, влекущие юридические последствия: возникновение, изменение и прекращение 

правовых отношений. 

 Правоотношения есть средство перевода общих моделей поведения, заложенных в нормах 

права, в конкретизированные и индивидуализированные акты поведения членов общества 

(субъектов права). Через правоотношения осуществляется реализация права, это основной путь 

претворения предписаний норм права в акты поведения людей. 

 Акты реализации права – это действия субъектов права, участников правовой жизни по 

воплощению в жизнь предписаний норм права. В таких действиях (в ряде случаев зацепленных в 

юридических документах, например договорах) реально осуществляются выраженные в правах и 

обязанностях меры возможного или должного поведения. 

 Акты применения права суть индивидуализированные властные предписания, направленные 
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на регламентацию общественных отношений. Это акты (как действия, так и документы) 

индивидуализированного правового регулирования. Наиболее ярким примером акта применения 

права является решение суда по конкретному юридическому делу. 

 В качестве своеобразных элементов механизма правового регулирования выступают 

правосознание и режим законности. Своеобразие этих элементов заключается в их 

нематериальности. Но нематериальность не мешает им оказывать действенное влияние на весь 

процесс правового регулирования. От уровня правосознания и реальности режима законности 

зависит эффективность работы всех элементов механизма правового регулирования. 

 

 4.9. Какие уровни правовой системы выделяются? 

 Ответ. 

 При изучении данной темы целесообразно использовать системный подход, который 

позволяет различать пять уровней правовой системы: 

• субъектно-сущностный; 

• интеллектуально-психологический; 

• нормативно-регулятивный; 

• организационно-деятельностный; 

• социально-результативный. 

 Субъектно-сущностный уровень выделяется для того, чтобы подчеркнуть значение субъектов 

права в качестве системообразующих материальных факторов правовой системы. Именно человек 

(гражданин, иностранный гражданин, лицо без гражданства) и его объединения (общественные 

организации и движения, акционерные общества, другие коммерческие и некоммерческие 

организации и государство в целом), обладающие правами и несущие юридические обязанности, 

выступают реальными элементами правовой системы. 

 На интеллектуально-психологическом уровне формируется правопонимание конкретного 

человека и правосознание (индивидуальное и общественное). Совокупность таких, казалось бы, 

разнокачественных явлений, как знания, эмоции, чувства, идеологические и религиозные взгляды и 

догмы, нравственные постулаты, позволяет человеку воспринимать, оценивать правовую 

реальность, вырабатывать отношение к ней и мотивы правового поведения. 

 Исследование нормативно-регулятивного уровня правовой системы позволяет сделать вывод 

о том, что определенным системообразующим фактором выступают и нормы права. Они 

объективируют идеальные представления людей о справедливости и несправедливости, о важности 

стимулирования развития тех или иных общественных отношений. Правовые нормы входят в 

систему в качестве звена, с которым так или иначе сопряжены все другие ее компоненты. В 

совокупности они представляют собой и характеризуют право как таковое. 

 Правовые нормы выступают одновременно в качестве аккумуляторов и проводников 

государственной воли народа, возведенной в закон, т.е. в качестве источников той политико-

правовой энергии, которой заряжена вся масса нормативного ядра системы. Выступая носителем 

подобной энергии, они, будучи элементами правовой системы, притягивают к себе и заставляют 

работать все иные компоненты, в результате чего образуются структурно-функциональные блоки 

уже иного порядка. Норма первой испытывает на себе изменения, с нее начинается реальное 

совершенствование правовой системы. Благодаря своему универсальному, сквозному значению, 

норма права распространяет свои свойства и на другие уровни системы, служит точкой отсчета, 

единицей измерения правовой материи. 

 Нормативный срез высвечивает основную социальную функцию правовой системы – 

регулирование общественных отношений, а также основные цели и направления правового 

воздействия на развитие общества. 

 Организационно-деятельностный уровень охватывает все юридически оформленные связи и 

отношения, формы реализации права, различные виды правового поведения людей, 

правотворческую и правоприменительную деятельность государства и общества. 

 Социально-результативный уровень правовой системы характеризует, с одной стороны, то, 

насколько человек как субъект права освоил правовую действительность, как он «живет» в ней, а с 
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другой – то, как сформировались и насколько идентичны интересам индивида и общества 

различного рода режимы и состояния, позволяющие представить себе определенные результаты 

действия юридических норм (правовая культура, законность, правопорядок). На этом уровне 

заложенные в праве свободы, возможности и требования органично вплетаются в социальную и 

политическую материю. Здесь наиболее четко проявляются сущностные качества правовой 

системы, имеющие важное значение для формирования и функционирования политической 

системы и гражданского общества. 

 

 4.10. Какие выделяются формы взаимосвязи государства и гражданского общества? 

 Ответ. 

 Гражданское общество и государство находятся в тесной взаимосвязи, первое невозможно без 

второго. Благодаря государству человеческое сообщество вступает цивилизованности и становится 

обществом. Сам смысл концепции гражданского общества существует лишь при рассмотрении 

этого общества в соотношении с государством. 

 Формой взаимодействия государства и гражданского общества является политический режим 

как система методов и средств осуществления политической власти, а различные типы 

политических режимов - демократический, авторитарный и тоталитарный - являются разными 

способами этого взаимодействия. 

 Партнером государства гражданское общество выступает лишь в правовом государстве за 

демократического политического режима. Понятие «правовое государство» и «демократическое 

государство» близкие по смыслу, но не тождественны. Демократическое государство не может не 

быть правовым.  

 Правовое государство не может существовать без гражданского общества. Особенность их 

взаимодействия по демократического политического режима заключается в том, что гражданское 

общество подчиняет себе государство и контролирует ее. Связь гражданского общества с 

государством, его влияние на нее основывается прежде всего на принципах демократии. Исходным 

из них является принцип народного суверенитета, который провозглашает народ единственным 

источником и верховным носителем власти в обществе. А это означает, что власть государства, его 

суверенитет производные от суверенитета народа, что гражданское общество создает государство 

для удовлетворения собственных нужд, а не ради нее самой, что государство не должно 

возвышаться над обществом и призвана служить ему, что, в конце концов, чиновники существуют 

для граждан, а не наоборот. Осознание гражданами именно такого соотношения между 

гражданским обществом и государством имеет принципиально важное значение для их 

формирования демократической политической культуры.  

 Принцип выборности как принцип демократии предусматривает формирование органов 

государственной власти путем выборов. Выборы являются важнейшим средством влияния 

гражданского общества на государство. От качества избирательного законодательства и его 

соблюдение на практике решающей степени зависят демократизм и эффективность 

государственной власти. Важным звеном, которое соединяет гражданское общество и государство, 

политические партии. В демократических государствах они выступают и главными субъектами 

избирательного процесса. Влияние на государство гражданское общество осуществляет также через 

общественные организации и средства массовой информации. 

 Наиболее полно связь гражданского общества и государства проявляется через права и 

свободы личности. С одной стороны, конституционное провозглашение и закрепление прав и 

свобод человека является политико-правовой основой разграничение гражданского общества и 

государства. С другой стороны, права и свободы являются главным звеном, которое соединяет 

гражданское общество и государство; благодаря наличию у граждан политических прав они 

подчиняют государство своему влиянию и осуществляют контроль над ней. Поскольку реальность 

прав и свобод человека является одновременно одним из основных признаков правового 

государства и важнейшим достоянием гражданского общества, то это означает, что они - правовое 

государство и гражданское общество - взаимно предполагают друг друга. 
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5. Задачи. 

 

5.1. На примере заключения и выполнения договора подряда опишите стадии правового 

регулирования; укажите элементы механизма правового регулирования, работающие на каждой его 

стадии. 

Гражданский кодекс Российской Федерации 

Статья 702. Договор подряда 

1. По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой 

стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется 

принять результат работы и оплатить его. 

Договор подряда № 35 

г. Екатеринбург 15 февраля 2020 г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Екатеринбургский асфальтобетонный завод» в 

лице исполнительного директора В. В. Туполева, действующего на основании генеральной 

доверенности № 1 от 11.01.2020 г., именуемое в дальнейшем «Заказчик», 

с одной стороны, и М. В. Зарилов (паспорт <…> выдан <…>), именуемый в дальнейшем 

«Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства осуществить комплекс 

работ по покраске наружного газопровода на территории ООО «Екатеринбургский 

асфальтобетонный завод», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сибирский 

тракт, 28 (далее – «Объект»). 

1.2. Объем работ составляют подготовка и покраска в два слоя следующих газовых труб: <…> 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Заказчик обязуется: 

оплачивать Подрядчику выполненные работы; осуществлять проверку выполнения работ по 

настоящему договору в присутствии Подрядчика (не реже трех раз в месяц); 

2.2. Подрядчик обязуется: 

выполнять работы в строгом соответствии с Инструкцией по технике безопасности; 

следовать указаниям Заказчика по выполнению работ; 

устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе за свой счет. 

3. Расчеты по договору 

3.1. Заказчик обязуется производить оплату выполненных Подрядчиком работ. 

3.2. Оплата выполненных работ производится после представления Подрядчиком и 

утверждения Заказчиком акта приемки-сдачи работ. <…> 

  

АКТ № 35 о выполненных работах по договору подряда 

г. Екатеринбург 25 марта 2020 г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Екатеринбургский асфальтобетонный завод» в 

лице исполнительного директора В. В. Туполева, действующего на основании генеральной 

доверенности № 1 от 11.01.2020 г., именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и М. В. 

Зарилов (паспорт <…> выдан <…>), именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, 

составили настоящий акт о нижеследующем. 

1. В соответствии с договором подряда № 35 от 15 февраля 2020 г. 

Подрядчик выполнил весь комплекс работ, а именно: <…> 

2. В результате осмотра результата работ недостатки не выявлены. 

Заключение: при приемке результата работ установлено, что работы выполнены в полном 

объеме в срок. Качество работ соответствует указанным в договоре требованиям.  

 

Ключ ответа. 
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Правовое регулирование – постоянный и непрерывный процесс, в котором участвуют разные 

субъекты права, используются различные правовые средства, различные варианты поведения 

(правомерные и неправомерные), возникают противоречия и споры, нередко применяются меры 

государственного принуждения. 

Однако при всем многообразии отношений во всех случаях правовое регулирование 

осуществляется через ряд следующих стадий: 

1) стадия общей, нормативной регламентации; 

2) стадия индивидуальной регламентации (конкретизации); 

3) стадия реализации. 

На первой стадии правового регулирования, введенные в правовую систему нормы, 

регламентируют, направляют поведение участников общественной жизни путем установления их 

правового статуса. Для субъекта права (индивида или организации) очерчивается круг возможных 

прав и обязанностей. На первой стадии осуществляется общее, неперсонифицированное, 

неиндивидуализированное воздействие права. Нормы права ориентируют участников правовой 

жизни на достижение поставленных ими целей, предупреждают о возможности наступления как 

позитивных, так и негативных последствий поведения людей в сфере правового регулирования. В 

нормах права как бы прогнозируются препятствия на пути удовлетворения правовых интересов 

членов общества и указываются возможные правовые средства их преодоления. Кроме того, на 

первой стадии реализуются информативные возможности права, оказывается активное воздействие 

на сознание, волю, а значит, и на активное поведение людей в сфере правового регулирования. 

На второй стадии правового регулирования происходят индивидуализация и конкретизация 

прав и обязанностей. После наступления обстоятельств, предусмотренных нормами, которые 

именуются юридическими фактами, возникают индивидуализированные отношения, у участников 

которых возникают конкретные права и обязанности. Здесь участники правовой жизни 

«наделяются» способами поведения, вытекающими из норм права и условий конкретной правовой 

ситуации, т.е. осуществляется индивидуализация их прав и обязанностей. 

Третья стадия правового регулирования характеризуется реализацией, воплощением в жизнь 

тех прав и обязанностей конкретных субъектов, которые у них имеются в той или иной правовой 

ситуации (в конкретном правоотношении). Стадия реализации прав и обязанностей может занимать 

длительный временной период, например, в длящихся правоотношениях (состояние в брачно-

семейных, трудовых отношениях) на этой стадии осуществляется защита нарушенных прав и 

интересов субъектов, устраняются препятствия на пути их достижения, т.е. реализуется 

правообеспечительная, правоохранительная функции права. 

Следовательно, стадии общей, нормативной регламентации соответствуют нормы права, 

предусмотренные п. 1 ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации. Стадия 

индивидуальной регламентации (конкретизации) соответствует часть текста Договора подряда № 

35. Стадия реализации соответствует информация об исполнении обязанности, расположенная в 

акте № 35 о выполненных работах по договору подряда.  Элементами, работающими на каждой 

стадии, являются следующие. Применительно к стадии общей, нормативной регламентации – норма 

права; индивидуальной регламентации (конкретизации) – юридический факт заключения договора 

и сам Договор подряда № 35, а стадии реализации – акт реализации права в форме исполнения 

обязанности по производству работ. 

 

    5.2. Изучите внимательно Правила поведения на стадионе Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения гимназия № 35 (фотографии указаны ниже). Содержат ли 

Правила поведения на стадионе нормы? Если содержат, то к какой разновидности норм их можно 

отнести? 
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Ключ ответа. 

Регулировать (в социальной жизни) – значит определять, каким должно быть поведение 

людей, чтобы общество могло существовать и развиваться как единая система. 

Регулирование может быть техническим и социальным. 

Социальное регулирование - это нормирование взаимодействий членов общества, на основе 

принципов его существования, целей и ценностей функционирования и развития. 

Социальное регулирование определяет направления дальнейшего развития, формирования 

общественных отношений. 

Субъект – субъектная модель социального регулирования. 

Техническое регулирование - это нормирование деятельности с объектами естественной 

природы и техническими конструкциями. 

Субъект – объектная природа технического регулирования. 

Отличия социального и технического регулирования: 

1) В отличие от технического регулирования предметом социального регулирования является 

нормирование взаимодействий членов общества (общественных отношений); 

2) В отличие от технического регулирования средством социального регулирования являются 

именно социальные нормы, а не технические нормы; 

3) В отличие от технического регулирования целью социального регулирования являются 

обеспечение порядка в обществе, формирование границ социальных процессов и упорядочение 

общественных отношений, а не технологических процессов, повышения их безопасности и 

эффективности. 

Конкретный социальный порядок устанавливается в результате действия множества самых 

разнообразных факторов. Под социальным порядком понимается состояние урегулированности 

общественных отношений в обществе. В их числе выделяют следующие. 

1. Так называемые «стихийные» регуляторы как непосредственное проявление естественных 

законов природы и общества. Факторы стихийного регулирования носят естественный характер и 

могут выражаться в виде конкретных событий общесоциального масштаба, явлений 

экономического порядка, феноменов массового поведения и т.п. Это, например, увеличение 

продолжительности жизни людей, массовые сезонные заболевания, демографические процессы, 

миграция населения, инфляционные ожидания и т.д. В своем стремлении к порядку общество и 

государство стремятся взять под свой контроль данные факторы, однако это удается далеко не 

всегда. Иногда же их влияние вообще не отражается общественным сознанием или отражается 

неадекватно. 

2. Социальные нормы как регуляторы, связанные с волей и сознанием людей. 



 

17 
 

3. Акты индивидуального регулирования, выступающие в виде целевого, адресного 

воздействия субъектов друг на друга. 

Для понимания природы действующих в обществе норм, оснований и правил социального 

нормирования необходимо различать два смысла термина «норма». Во-первых, норма есть 

естественное состояние некоторого объекта (процесса, отношения, системы и т.д.), 

конституируемое его природой – естественная норма. Во-вторых, норма – это руководящее начало, 

правило поведения, связанное с сознанием и волей людей, возникающее в процессе культурного 

развития и социальной организации общества – социальная норма. 

Техническое регулирование - это связанные с волей и сознанием людей общие правила 

регламентации формы их социального взаимодействия, возникающие в процессе исторического 

развития и функционирования общества, соответствующие типу культуры и характеру его 

организации. 

Социальным нормам присущи следующие признаки: 

1. Они являются общими правилами.  

Сказанное означает, что социальные нормы устанавливают правила поведения в обществе, т.е. 

определяют, каким может или должно быть поведение субъектов с точки зрения интересов 

общества. При этом социальные нормы действуют непрерывно во времени, обладают 

многократностью действия и обращены к неопределенному кругу лиц (не имеют конкретного 

адресата). 

2. Данные нормы возникают в связи с волевой, сознательной деятельностью людей. 

Одни социальные нормы создаются в процессе целевой деятельности, другие возникают в 

многократно повторяющихся актах поведения, не отделяются от самого поведения и выступают как 

его образцы и стереотипы, третьи формируются в виде принципов, закрепляющихся в 

общественном сознании, и т.д. Иначе говоря, анализируемые нормы по-разному соотносятся с 

волей и сознанием людей, однако всегда возникают в связи с ними. 

3. Названные нормы регламентируют формы социального взаимодействия людей, т.е. 

направлены на регулирование общественных отношений, поведения в обществе. 

4. Они возникают в процессе исторического развития (как его фактор и результат) и 

функционирования общества. Социальные нормы, будучи элементом общества, отражают процессы 

его развития, влияют на их темпы и характер, словом, имеют свое место в истории общества, свою 

историческую судьбу. 

Кроме того, они стабилизируют социум, а значит, включены в процессы его 

функционирования, являются как порождением, так и регулятором указанных процессов. 

5. Эти нормы соответствуют типу культуры и характеру социальной организации общества. 

По мнению М. Вебера, именно культура позволяет людям придать смысл миру, создать основу для 

суждения о взаимодействии людей. 

 С учетом изложенного, Правила поведения на стадионе содержат как технические нормы, 

так и разновидность социальных норм, норм права. К технической норме, например, относится п. 4 

части «Запрещается», к правовой норме - п. 4 части «Запрещается». 

  

    5.3. Назовите упоминаемые в приведенном ниже описании дела юридические факты и 

определите их вид. Охарактеризуйте значение юридических фактов для определения прав и 

обязанностей субъектов права. 

 Глава администрации Каринского сельского округа Глазков постановлением от 23 октября 

2003 г. № 279 предоставил ЗАО «Славнефть» земельный участок в аренду на 49 лет для 

эксплуатации автозаправочной станции. На основании указанного постановления 5 января 2004 г. 

был заключен договор аренды. В 2012 г. администрации Одинцовского муниципального района на 

основании данных из Единого государственного реестра прав на    недвижимое имущество и сделок 

с ним выяснила, что 10 февраля 2004 г. право собственности на участок было зарегистрировано за 

Российской Федерацией. Администрация обратилась в арбитражный суд с иском о признании 

зарегистрированного права собственности Российской Федерации на земельный участок 

отсутствующим, ссылаясь на то, что в соответствии с п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25 октября 
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2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» полномочия 

по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не 

разграничена, переходят к органам местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов; запись в ЕГРП о праве собственности Российской Федерации на спорный земельный 

участок в 2004 г. внесена незаконно, поскольку правоустанавливающих документов, 

подтверждающих возникновение у Российской Федерации права собственности на регистрацию, 

представлено не было. 

 

Ключ ответа. 

Правоотношения – динамичное явление. Они возникают, изменяются, прекращаются, 

реализуются. Динамика правоотношений связана с реальными жизненными обстоятельствами, т.е. с 

юридическими фактами. 

Юридический факт – конкретное жизненное обстоятельство, с наступлением которого норма 

права связывает возникновение, изменение, прекращение правоотношений. 

Рассматриваемые факты называются юридическими, поскольку предусмотрены в нормах 

права: прямо – в гипотезе, косвенно – в диспозиции, санкции. Как только в жизни появляются 

факты, указанные в гипотезе нормы, последняя начинает действовать, т.е. лица – адресаты нормы – 

приобретают права и обязанности, названные в ее диспозиции. 

Диспозиция управомочивающей или обязывающей правовой нормы предписывает, каким 

может или должно быть поведение активной стороны. Действия лиц, совершаемые в соответствии с 

предписаниями диспозиции юридической нормы, являются юридическими фактами, реализующими 

права и обязанности. Следовательно, фиксируя права и обязанности, диспозиция косвенно 

указывает на юридические факты. 

Кроме того, факты называются юридическими потому, что вместе с нормами права 

определяют конкретное содержание взаимных прав и обязанностей сторон. Например, содержание 

прав и обязанностей покупателя и продавца устанавливается не столько нормой гражданского 

права, сколько договором между сторонами, а последний является юридическим фактом. 

Классификация юридических фактов. 

Юридические факты представляют собой разнообразные жизненные обстоятельства, а потому 

их можно классифицировать по различным основаниям. Важнейшим является деление 

юридических фактов по тем последствиям, которые они влекут, и их волевому содержанию. 

1) По волевому признаку юридические факты делятся на события и деяния (действие или 

бездействие). События – это такие юридические факты, наступление которых не зависит от воли 

субъектов правоотношения (пожар от удара молнии, истечение срока, естественная смерть человека 

и др.).  

Юридические события — обстоятельства, не зависящие как юридические факты от воли 

людей. Таковы, например, смерть и рождение человека, истечение времени, явления стихийного 

характера. 

События могут быть подразделены на две группы: 

а) относительные события — обстоятельства, вызванные деятельностью людей, но 

выступающие в данных правоотношениях независимо от породивших их причин; 

б) абсолютные события — обстоятельства, которые не вызваны волей людей и не выступают в 

какой-либо зависимости от нее. 

Действия – волевые акты поведения людей, внешнее выражение их воли и сознания. Они 

могут быть правомерными и неправомерными.  

Правомерные действия могут быть подразделены на три основные группы: а) индивидуальный 

акт, б) юридический поступок, в) правомерное действие, создающее указанный в законе 

объективированный результат, имеющий хозяйственное или культурное значение (результативное 

действие). 

Индивидуальный акт представляет собой правомерное действие, с которым нормы права 

связывают юридические последствия в силу волевой направленности данного действия на эти 

последствия. Правовые последствия наступают здесь потому, что на них направлена воля лица, 
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совершающего гражданско-правовую сделку, индивидуальный административный или 

процессуальный акт. 

Юридический поступок представляет собой правомерное действие, с которым нормы права 

связывают юридические последствия в силу самого факта волевого действия независимо от того, 

было ли направлено это действие на данные последствия или нет. Здесь, таким образом, 

юридические последствия связываются непосредственно с самим фактом действия лица независимо 

от его волевой направленности. К этой группе правомерных действий, в частности, относятся сами 

факты признания долга, заявления об отказе принять исполнение в гражданском праве, заявления 

об определенных фактах в административном праве (независимо от основания и направленности 

соответствующих действий).  

Результативное действие представляет собой действие, с которым нормы права связывают 

правовые последствия в силу достижения им известного практического результата, выраженного в 

объективированной форме. Такова, в частности, трудовая деятельность, деятельность автора, 

изобретателя или рационализатора.  

Неправомерное действие — волевое поведение, которое не соответствует правовым 

предписаниям, ущемляет субъективные права, не согласуется с возложенными на лиц 

юридическими обязанностями. 

C внешней, формально-юридической стороны все неправомерные действия независимо от 

субъективного отношения к ним лица (вины) и последствий их совершения образуют единую 

группу. В этой плоскости понятия «неправомерное действие (поведение)», «противоправное 

действие (поведение)», «правонарушение» — синонимы. 

Правонарушение — это виновное противоправное действие (бездействие). Признаки 

правонарушения находят выражение в составе правонарушения, т. е. в совокупности закрепленных 

в юридических нормах его сторон, элементов. В то же время, как будет показано дальше, основание 

юридической ответственности, включающее наряду с составом правонарушения некоторые другие 

обстоятельства, является весьма сложным, многозвенным, образующим весьма специфическое 

соединение юридических фактов. 

Правонарушения по характеру общественной вредности (опасности) подразделяются на 

преступления и проступки (административные деликты, дисциплинарные проступки, гражданские 

правонарушения и др.). 

2) По последствиям юридические факты делятся на правообразующие, правоизменяющие и 

правопрекращающие. Правообразующие факты вызывают возникновение правоотношений. Это 

гражданско-правовые сделки, заключение трудового договора, заключение брака в соответствии с 

нормами семейного права, совершение преступных действий, вызывающих уголовно-правовые 

отношения, и др. Правоизменяющие факты изменяют правоотношения. Например, перевод на 

другую работу изменяет содержание трудового правоотношения между сторонами, хотя в целом 

правоотношение сохраняется. Правопрекращающие факты обусловливают прекращение 

правоотношений. Таковыми являются действия лица по осуществлению субъективного права или 

исполнению юридической обязанности. Однако правоотношение может прекращаться не только в 

результате реализации субъективных прав и обязанностей, но и вследствие, например, смерти 

человека (субъекта права), гибели вещи (объекта правоотношения). 

Один и тот же факт способен вызвать несколько юридических последствий. В частности, 

смерть гражданина одновременно может вызвать возникновение правоотношений по 

наследованию, прекращение трудового правоотношения, изменение правоотношения по найму 

жилого помещения. 

Очень часто для возникновения правоотношения требуется фактический состав, т.е. 

совокупность двух или нескольких юридических фактов, наличие которых необходимо для 

наступления юридических последствий (так, для возникновения пенсионного правоотношения 

нужны достижение определенного возраста, наличие трудового стажа и решение органов 

социального обеспечения о назначении пенсии). Нередко нормы права связывают юридические 

последствия не только с наличием того или иного обстоятельства, но и с его отсутствием. 

Типичным примером такой связи служит неисполнение обязанности, которое выступает 
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основанием возникновения процессуального отношения в целях защиты нарушенного права. 

Факты, свидетельствующие об отсутствии каких-либо обстоятельств или действий, в юридической 

науке называются отрицательными. 

На основании изложенного юридическими фактами, указанными в настоящем деле, являются: 

 предоставление ЗАО «Славнефть» земельного участка в аренду на 49 лет для эксплуатации 

автозаправочной станции: правомерное действие (юридический поступок), провоообразующий; 

 5 января 2004 г. заключение договора аренды: правомерное действие (юридический 

поступок), провоообразующий.  Вместе 1 фактом образуют юридический состав для возникновения 

правоотношения аренды; 

 регистрация права собственности 10 февраля 2004 г. на участок за Российской Федерацией: 

неправомерное действие (гражданский проступок), провоообразующий; 

  обращение Администрации в арбитражный суд с иском о признании зарегистрированного 

права собственности Российской Федерации на земельный участок: правомерное действие 

(юридический поступок), провоообразующий. 

  

    5.4. Дайте теоретический анализ правовой ситуации: определите состав и виды 

правоотношений между участниками ситуации.  

Гражданин Протопопов Антон 10 сентября 2014 года заключил беспроцентный договор займа 

на сумму три миллиона рублей сроком на 1 год с гражданином Сивковым Николаем.  Протопопов 

Антон женат на Протопоповой Анне и имеет сына Протопопова Олега в возрасте 1 год и 10 

месяцев; других родственников Протопопов Антон не имеет. 1 июня 2015 года Протопопов Антон и 

Протопопова Анна погибают в автомобильной катастрофе. Органами опеки и попечительства 

осиротевшему Протопопову Олегу назначается опекуном Волков Юрий (брат Протопоповой 

Анны). 

 

Ключ ответа. 

Правоотношение является сложным образованием. Оно имеет определенное внутреннее 

строение. 

Состав правоотношения – это теоретическая правовая модель, состоящая из взаимосвязанных 

элементов.  

Правоотношение обладает сложной по составу элементов структурой. В нее входят: 

а) содержание правоотношения, причем различаются материальное содержание, т. е. 

поведение субъектов, и юридическое содержание, т. е. субъективные юридические права и 

обязанности; 

Субъективное право и соответствующая ему обязанность образуют юридическую связь 

управомоченной и обязанной сторон. Причем правовое отношение может состоять из одной или 

нескольких юридических связей. Например, правоотношение, возникающее на основе договора 

купли-продажи, включает в себя как минимум две правовые связи: первая – право покупателя 

получить товар и обязанность продавца передать товар покупателю; вторая – право продавца 

получить деньги за товар и обязанность покупателя заплатить за него согласованную в договоре 

сумму. 

б) субъекты правоотношений, т. е. участники правоотношения; 

в) объекты правоотношения. 

Существует два типа правовых связей: относительные, возникающие между отдельными 

лицами (субъектами права), и абсолютные – между субъектом права и обществом (всяким и 

каждым). 

Классификация правовых отношений осуществляется по различным основаниям. 

1) По отраслевому признаку: на конституционные, гражданско-правовые, административно-

правовые и т. д. В основе этого деления лежит специфика отдельных областей общественных 

отношений. 

2) По характеру содержания правоотношения подразделяются на общерегулятивные, 

регулятивные и охранительные. Общерегулятивные правоотношения появляются непосредственно 
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из закона. Они возникают на основании юридических норм, гипотезы которых не содержат 

указаний на юридические факты. Такие нормы порождают у всех адресатов одинаковые права или 

обязанности без всяких условий (например, многие конституционные нормы). Регулятивные 

нормы, содержащие в гипотезе указание на юридические факты, также порождают у всех адресатов 

одинаковые право-субъектные возможности, гарантируемые государством. Возможность иметь 

субъективные права и нести юридические обязанности представляет собой право особого рода, 

элемент общерегулятивного правоотношения. Регулятивные правоотношения вызываются к жизни 

нормами права и юридическими фактами (событиями и правомерными действиями). Они могут 

возникать и при отсутствии нормативной регламентации на основе договора между сторонами. 

Охранительные правоотношения появляются на основе охранительных норм и правонарушений. 

Они сопряжены с возникновением и реализацией юридической ответственности, предусмотренной 

в санкции охранительной нормы. 

3) В зависимости от степени конкретизации (индивидуализации) субъектов (сторон) 

правоотношения могут быть относительными и абсолютными. В относительных конкретно 

(поименно) определены обе стороны (покупатель и продавец, поставщик и получатель, истец и 

ответчик). В абсолютных названа лишь управомоченная сторона, а обязанная сторона – это каждый 

и всякий, чья обязанность состоит в том, чтобы воздерживаться от нарушения субъективного права 

(правоотношения, вытекающие из права собственности, авторского права). 

4) По характеру обязанности правоотношения делятся на активные и пассивные. В 

правоотношениях активного типа обязанность одной стороны состоит в совершении определенных 

положительных действий, а право другой – лишь в требовании исполнить эту обязанность. В 

правоотношениях пассивного типа обязанность заключается в воздержании от действий, 

запрещенных юридическими нормами 

В изложенной ситуации возникло несколько правоотношений. Правоотношение по договору 

займа, правоотношения брака и правоотношение попечительства. В состав правоотношения 

договора займа включаются: субъекты (Протопопов Антон и Сивков Николай), объект (три 

миллиона рублей) и право требования передачи денежных средств (у Сивкова Николая) и 

обязанность передать полученные денежные средства (у Протопопова Антона). 

В состав правоотношения брака включаются: субъекты (Протопопов Олег и Протопопова 

Анна), объект (нематериальное благо) и право требования заботы о супруге (у Протопопова Анна) и 

обязанность осуществления заботы (у Протопопова Антона). 

В состав правоотношения опеки включаются: субъекты (Протопопов Олег и Волков Юрий), 

объект (действия по поводу представлению интересов) и право требования представления 

интересов (у Протопопова Олега) и обязанность представлять интересы подопеччного (у Волкова 

Юрия). 

Классификация правоотношения по договору займа: семейное, регулятивное, относительное, 

активного типа. 

Классификация правоотношения брака: гражданско-правовое, регулятивное, относительное, 

активного типа. 

Классификация правоотношения попечительства: гражданско-правовое, регулятивное, 

относительное, активного типа. 

 

    5.5. Дать теоретический анализ правовой ситуации: определить вид правового поведения 

гражданина Ивкина И.Н.; какая мера государственно-правового принуждения была применёна к 

Ивкину И.Н. 

1. Гражданин Ивкин И.Н.  отказывался добровольно исполнять свою юридическую 

обязанность – материально содержать сына. 2. Кировский районный суд города Екатеринбурга, 

рассмотрев исковое заявление гражданки Сидоровой А.Б. с требованием о взыскании алиментов с 

гражданина Ивкина И.Н. на содержание его малолетнего сына Ивкина Алексея, вынес решение об 

удовлетворении требования истицы.  3. Суд вынес решение, обязывающее ответчика выплачивать 

алименты в размере, установленном статьёй 81 Семейного кодекса РФ. 
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Ключ ответа. 

Выделяются следующие виды правового поведения: 

1) правомерное – социально полезное поведение, соответствующее правовым предписаниям; 

2) правонарушение – социально вредное поведение, нарушающее требования норм права; 

3) злоупотребление правом – социально вредное поведение, но осуществляемое в рамках 

правовых норм; 

4) объективно противоправное деяние, не наносящее вреда, но осуществляемое с нарушением 

правовых велений. Сюда же можно отнести противоправное поведение недееспособного лица. 

В приведенной ситуации гражданин Ивкин И.Н. совершил гражданско-правовой проступок. 

Виды мер государственно-правового принуждения. 

Меры предупреждения применяются с целью не допустить, предупредить наступление 

предупреждения возможных правонарушений, либо используются при обеспечении безопасности 

при стихийных бедствиях, авариях, несчастных случаях. В основе таких мер, может быть, 

отрицательная характеристика личности (изъятие охотничьего огнестрельного оружия), стихийное 

бедствие (реквизиция транспортного средства) и правомерное поведение (досмотр пассажиров и их 

багажа). К этой же группе превентивных средств относятся меры, применяемые с целью 

обеспечения государственного контроля и надзора, осуществляемые при проведении таможенного, 

пограничного, лицензионного, экспортного контроля. Как видим, названные меры отличаются не 

только превентивной, но и право-обеспечительной направленностью.  

Меры пресечения применяются для прекращения (пресечения) в принудительном порядке 

противоправных действий и предотвращения их вредных последствий. Иными словами, эти меры 

применяются только при наличии факта правонарушения. К таким мерам принято относить: привод 

и официальные предостережения лица за его антиобщественное поведение; изъятие определенного 

имущества, если нет разрешения на него (печатей, штампов, огнестрельного и иного оружия, 

радиопередатчиков и т.д.) депортация. 

Меры правовосстановительные (меры защиты) применяются для обеспечения исполнения 

невыполненной юридической обязанности, возложенной на индивида или организацию. 

Принудительные меры этой направленности, в отличие от мер юридической ответственности, 

наступают не только в связи с фактом правонарушения, но и в силу объективно-противоправного 

действия (ущерб причиненный источником повышенной опасности). Примечательно и то, что 

восстановительные меры в ряде случаев реализуются и при отсутствии противоправности вообще 

(возмещение вреда, понесенного при спасении имущества). В юридической литературе к группе 

таких мер относится: выселение из самовольно занятого жилого помещения, изъятие незаконно 

полученного, восстановление статуса работника, уволенного не на законных основаниях и др. 

Юридическая ответственность. Данную меру государственно-правового принуждения 

необходимо рассмотреть отдельно (указано ниже). 

Законодательство предусматривает и иные специфические меры государственного 

принуждения, не являющиеся ответственностью. Это, например, принудительные меры 

воспитательного воздействия, применяемые к несовершеннолетним (недееспособным) лицам за 

совершение общественно опасных деяний (ст. 90, 91 УК РФ). Они также не несут элементов кары. 

Такой же спецификой обладают меры медицинского характера – принудительное лечение в 

условиях, обеспечивающих общественную безопасность лиц, совершивших общественно опасные 

деяния в состоянии невменяемости (помещение душевнобольного нарушителя в психиатрический 

стационар – ст. 99 УК РФ). 

Еще одна специфическая мера государственного принуждения – реквизиция. Это изъятие в 

экстренных случаях имущества у собственников в государственных или общественных интересах с 

выплатой его стоимости (ст. 242 ГК РФ). 

В целом можно отметить, что государственное принуждение, несмотря на изменения в его 

содержании, институт постоянный в смысле его целевого назначения, предопределенности правом. 

Таким образом, к гражданину Ивкину И.Н. была применены мера государственного 

принуждения в виде юридической ответственности. 
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 5.6. Ознакомьтесь с приведенным ниже описанием юридического дела. Назовите 

упоминаемые в нем правоприменительные акты и определите их вид. Охарактеризуйте требования, 

предъявляемые к актам правоприменения. 

В результате внеплановой проверки отдел по организации иммиграционного контроля 

Управления Федеральной миграционной службы по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области выявил факт привлечения ООО «ФрешФрут» к трудовой деятельности гражданина 

Республики Таджикистан А. в качестве подсобного рабочего (грузчика), при том что в разрешении 

на работу иностранного гражданина серия 78 № 14112859 указан иной вид трудовой деятельности. 

Постановлением от 9 октября 2014 г. общество привлечено к предусмотренной ч. 4 ст. 18.15 КоАП 

РФ административной ответственности в виде административного штрафа в размере 400 тыс. руб. 

Общество обратилось в суд с заявлением о признании незаконным и отмене постановления, так как 

распоряжение о проведении внеплановой выездной проверки от 6 августа 2014 г. № 1473 было 

принято в отношении ООО «ФрешФрут» (ИНН 7839435284, ОГРН 1109847014672, место 

нахождения: Санкт-Петербург, ул. 13-я Красноармейская, д. 20, пом. 3), в то время как сама 

проверка проведена в отношении ООО «ФрешФрут» (ИНН 7816478764, ОГРН 1099847038774, 

место нахождения: Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 60, корп. 1). 

Суд указал, что проверке подлежал склад, размещенный по адресу: Санкт-Петербург, ул. 

Софийская, д. 60, корп. 1, а не конкретная организация; решение о согласовании и распоряжение о 

проведении внеплановой выездной проверки вынесено в отношении ООО «ФрешФрут»; 

уведомление о проведении проверки получила директор общества И. О. Белева по адресу 

размещения объекта проверки; все процессуальные действия в ходе административного 

разбирательства также осуществлялись с ее участием. 

 

Ключ ответа. 

Акт применения права – это правовой акт компетентного органа или должностного лица, 

изданный на основании юридических фактов и норм права, определяющий права, обязанности или 

меру юридической ответственности конкретных лиц. Правоприменительные акты имеют ряд 

особенностей. 

1. Они издаются компетентными органами или должностными лицами. Как правило, это 

органы государства или их должностные лица. Отсюда вытекает государственно-властный характер 

актов применения права. Однако государственно-властные полномочия нередко осуществляются 

негосударственными организациями. Так, в соответствии с ч. 2 ст. 132 Конституции РФ органы 

местного самоуправления могут наделяться законом отдельными государственными полномочиями. 

Очевидно, что для реализации таких полномочий они должны принимать правоприменительные 

акты. Другой пример: гражданско-правовые споры по соглашению сторон могут быть переданы на 

рассмотрение третейского суда. 

2. Правоприменительные акты строго индивидуальны, т.е. адресованы поименно 

определенным лицам. Этим они отличаются от нормативных актов, обладающих общим 

характером. 

3. Акты применения права направлены на реализацию требований юридических норм, так как 

конкретизируют общие предписания норм права применительно к определенным ситуациям и 

лицам, официально фиксируют их субъективные права, обязанности или меру юридической 

ответственности, т.е. выполняют функции индивидуального регулирования. 

4. Реализация правоприменительных актов обеспечена государственным принуждением. При 

этом акт применения права – документ, который является непосредственным основанием для 

использования государственных принудительных мер. Так, осуществлением решений по 

гражданским делам занимаются судебные исполнители. Исполнением приговоров по уголовным 

делам ведают соответствующие учреждения Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

Акты применения должны отвечать требованиям обоснованности, законности и 

целесообразности. 

Требование обоснованности относится к фактической стороне юридического дела, к 

логическим выводам о доказательствах, подтверждающих или опровергающих выводы о фактах. 
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Именно это требование, как свидетельствует практика, нарушается чаще всего (делаются 

ошибочные заключения относительно фактической стороны дела, например, осуждается 

невиновное лицо). 

Требование законности охватывает юридические аспекты дела и включает четыре момента: 

1) соблюдение компетентным органом или должностным лицом, рассматривающим дело, 

требований подведомственности, подсудности и т.д.; 

2) строгое соблюдение всех процессуальных норм, регулирующих сбор доказательств, 

процедуру рассмотрения и т.д.; 

3) правильную юридическую квалификацию и применение именно той нормы, которая 

действует в данном случае; 

4) вынесение решения по делу в строгом соответствии с предписаниями диспозиции (санкции) 

применяемой нормы. 

Требование целесообразности вторично по отношению к требованию законности. Это 

означает следующее. Предписание диспозиции (санкции), как правило, допускает известную 

свободу правоприменителя в выборе решения. Но эта свобода ограничена требованием 

целесообразности, которое проявляется по-разному в зависимости от особенностей дела и 

выражается в соблюдении принципов справедливости, эффективности, учета материального 

положения сторон, индивидуализации ответственности и др. Например, избирая меру наказания в 

пределах санкции уголовного закона, суд должен учитывать тяжесть содеянного, степень вины 

подсудимого, отягчающие и смягчающие ответственность обстоятельства. Нецелесообразность 

решения о мере ответственности может выражаться в чрезмерно суровом или слишком мягком 

наказании. Такой приговор может быть соответственно изменен или отменен вышестоящей 

судебной инстанцией. 

В предложенной ситуации можно выделить следующие правоприменительные акты: 

разрешение на работу иностранного гражданина серия 78 № 14112859, постановление от 9 октября 

2014 г., распоряжение о проведении внеплановой выездной проверки от 6 августа 2014 г. № 1473, 

судебный акт,  решение о согласовании, распоряжение о проведении внеплановой выездной 

проверки вынесено, уведомление о проведении проверки. 

 

5.7. Определите видовую принадлежность приведенного ниже решения Арбитражного суда 

Свердловской области, выделите его структурные части. 

 

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 28 сентября 2009 г. по делу № А60-

24340/2009-С11 

(Извлечение) 

 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи Койновой Н. В. при ведении 

протокола судебного заседания судьей Койновой Н. В. рассмотрел в судебном заседании дело № 

А60-24340/2009-С11 по иску закрытого акционерного общества «Энергометаллургмонтаж-Урал» 

(далее – ЗАО «ЭММ-Урал») к обществу с ограниченной ответственностью 

«Энергостальконструкция» (далее – ООО «ЭСК») о признании незаконным решения учредителя от 

16 февраля 2009 г. о реорганизации ООО «ЭСК»… 

...Правовым обоснованием иска является статья 43 Федерального закона «Об обществах с 

ограниченной ответственностью». 

В судебном заседании представитель истца исковые требования поддержал, пояснил, что 

является кредитором должника, сумма задолженности ответчика перед истцом составляет 1 942 152 

руб. 55 коп. Учредителем ответчика принято решение о реорганизации общества путем слияния с 

другими юридическими лицами, которые также имеют кредиторскую задолженность. Новое 

юридическое лицо будет иметь кредиторскую задолженность, превышающую задолженность 

ответчика. 

Рассмотрев материалы дела, заслушав представителя истца, Арбитражный суд УСТАНОВИЛ: 
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ЗАО «ЭММ-Урал» является кредитором ООО «ЭСК» по договору поставки № Е-53, что 

установлено решением Арбитражного суда Свердловской области от 06.03.2009 по делу № … 

В соответствии с пунктом 1 статьи 43 Федерального закона «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» решение общего собрания участников общества, принятое с нарушением 

требований настоящего Федерального закона, иных правовых актов Российской Федерации, Устава 

общества и нарушающее права и законные интересы участника общества, может быть признано 

судом недействительным по заявлению участника общества, не принимавшего участия в 

голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения. 

Законом строго ограничен круг лиц, которые вправе оспаривать решения, принятые общим 

собранием участников общества с ограниченной ответственностью. Отсутствие у истца статуса 

участника общества исключает возможность удовлетворения иска о признании недействительными 

решений органов управления обществом, поскольку правом соответствующего обжалования 

согласно пункту 1 статьи 43 Федерального закона «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» наделены лишь участники общества, не принимавшие участие в голосовании 

или голосовавшие против оспариваемого решения. 

Поскольку у закрытого акционерного общества «Энергометаллургмонтаж-Урал» отсутствует 

статус участника общества с ограниченной ответственностью «Энергостальконструкция», 

постольку истец не является заинтересованным лицом по смыслу пункта 1 статьи 4 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации и не обладает правом на предъявление иска. 

В связи с изложенным суд приходит к выводу о том, что исковые требования являются 

незаконными и удовлетворению не подлежат. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 110, 167– 170, 176 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд 

РЕШИЛ: 

в удовлетворении исковых требований отказать… 

 

Судья Н. В. Койнова 

 

Ключ ответа. 
Акты применения права многообразны и могут быть классифицированы по различным 

основаниям. 

1) По субъектам принятия они делятся на акты органов государственной власти, органов 

государственного управления, контрольно-надзорных органов, судебных органов, органов местного 

самоуправления. 

2) По способу принятия данные акты систематизируются на принятые коллегиально и 

единолично. 

3) По характеру правового воздействия акты применения подразделяются на регулятивные и 

охранительные. Регулятивные акты обеспечивают реализацию диспозиций регулятивных норм и 

властно подтверждают или определяют права и обязанности сторон; охранительные – реализацию 

санкций охранительных норм, устанавливая меры юридической ответственности. 

4) По значению в правоприменительном процессе они могут быть вспомогательными 

(например, определение суда о назначении экспертизы) и основными (решение суда по 

гражданскому делу, постановление комиссии отдела социального обеспечения о назначении пенсии 

и т.д.). 

5) По форме акты применения делятся на имеющие вид отдельного документа (приговор суда, 

постановление об избрании меры пресечения обвиняемому), форму резолюции на других 

материалах дела (утверждение прокурором обвинительного заключения, резолюция о передаче 

материалов проверки в следственные органы), а в наиболее простых случаях – устный вид 

(наложение штрафа за безбилетный проезд в общественном транспорте). 

Решение Арбитражного суда Свердловской области: акт судебных органов, единоличный, 

регулятивный, основной, вид отдельного документа. 
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Вводная часть акта применения права начинается со слов: «Решение Арбитражного суда 

Свердловской области…» 

Описательно-мотивировочная часть акта применения права начинается со слов: «...Правовым 

обоснованием иска является статья 43». 

Резолютивная часть акта применения права начинается со слов: «РЕШИЛ». 

 

5.8. Определите состав правонарушения в нижеприведенной ситуации.  

18 июля 2014 года в период времени с 02:00 до 03:30 в квартире расположенной по адресу: г. 

Екатеринбург, ул. Фрезеровщиков, д. 32, кв. 28 у бывшего в состоянии алкогольного опьянения 

С.А. Середкина, находящегося в с разрешения проживающей в указанной квартире Н.А. 

Симоновой, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения возник преступный умысел, 

направленный на тайное хищение чужого имущества и последующее обращение его в свою пользу. 

Реализуя свой преступный умысел, 18 июля 2014 г. в период времени с 02:00 ч. до 03:30 ч., С.А. 

Середкин, находясь в комнате вышеуказанной квартиры и, убедившись, что за его действиями 

никто не наблюдает и не контролирует, умышленно, действуя из корыстных побуждений, с целью 

личного обогащения, путем свободного доступа, тайно похитил из кошелька, находившегося на 

компьютерном столе в указанной комнате, принадлежащие Н.А. Симоновой денежные средства в 

сумме одной тысячи рублей, которые с целью беспрепятственного выноса из квартиры спрятал в 

карман надетых на нем спортивных брюк. С похищенным имуществом С.А. Середкин с места 

преступления скрылся, получив реальную возможность распорядиться ими по своему усмотрению. 

В последующем похищенным имуществом С.А. Середкин распорядился по своему усмотрению, 

чем причинил Н.А. Симоновой материальный ущерб на сумму одна тысяча рублей. 18 июля 2014г. 

около 14.00 ч. Н.А. Симонова обнаружила пропажу денежных средств в сумме одной тысячи 

рублей. По факту кражи денежных средств Н.А. Симонова обратилась с заявлением в ОП № 14 

УМВД России по г. Екатеринбургу. В краже данных денежных средств она заподозрила С.А. 

Середкина, который ранее был у нее в гостях, о чем сообщила сотрудникам полиции.  

Вечером этого же дня С.А. Середкин был задержан сотрудниками уголовного розыска ОП № 

14 УМВД России по г. Екатеринбургу. 

 

Ключ ответа 

Совершаемые правонарушения неоднородны по своему характеру и, соответственно, могут 

быть разных видов. Однако по степени общественной опасности и юридическому оформлению их 

можно объединить в две группы: преступления и проступки.  

Исходя из условий задачи, можно сделать вывод, что речь идет о преступлении  

Преступление – наиболее общественно опасное деяние. Формально-юридически все они 

закреплены в Уголовном кодексе Российской Федерации. Если определяющим в этом единстве 

является социальная сторона (общественная опасность), то решающим – юридическая. Здесь 

действует принцип «Нет преступления без указания в законе». Каким бы жестоким, общественно 

опасным ни было деяние, если оно не запрещено Уголовным кодексом Российской Федерации, то 

преступлением не является. Не знает уголовное право и аналогии.  

Дефиниция преступления закреплена в ст. 14 Уголовного кодекса Российской Федерации: 

«Преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное 

Уголовным кодексом Российской Федерации под угрозой наказания». 

В предложенных условиях задачи можно обнаружить следующий объем необходимых и 

достаточных признаков для квалификации данного деяния в качестве преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Объектом кражи, как и любой другой формы хищения, являются отношения собственности. 

Отношения собственности включают права собственника по владению, пользованию и 

распоряжению своим имуществом.  

Предметом кражи выступает лишь движимое имущество – денежные средства в сумме одной 

тысячи рублей, принадлежащие Н.А. Симоновой. 
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Объективная сторона выражается в тайном хищении чужого имущества. Изъятие признается 

тайным в случаях, когда:  

– виновный действует в отсутствие собственника, иного владельца либо третьих лиц; 

– виновный действует в присутствии собственника, владельца либо третьих лиц, но незаметно 

для них;  

– собственник, владелец либо третьи лица наблюдают факт завладения имуществом, но не 

обнаруживают (в силу каких-либо причин) своего присутствия и не пытаются оказать 

противодействия виновному, ошибочно полагающему, что он действует тайно; 

– виновный действует в присутствии лиц, не осознающих противоправность его действий; 

– изъятие происходит в присутствии лиц, заведомо не способных осознавать происходящее 

вследствие умственной неполноценности, малолетства, состояния опьянения или по иным 

причинам. 

В основе признания хищения тайным лежит так называемый субъективный критерий: 

виновный должен быть уверен, что действует тайно. 

По конструкции объективной стороны состав является материальным. Кража признается 

оконченной с момента изъятия имущества и получения реальной возможности пользоваться или 

распоряжаться изъятым имуществом по своему усмотрению с корыстной целью. 

Установка наличия или отсутствия такой возможности зависит как от характера похищаемого 

имущества, так и от места совершения преступления. Если хищение совершается на охраняемой 

территории, деяние может быть признано оконченным преступлением после выноса имущества за 

пределы данной территории.  

В нашем случае С.А. Середкин, находясь в комнате вышеуказанной квартиры и, убедившись, 

что за его действиями никто не наблюдает и не контролирует, путем свободного доступа, тайно 

похитил из кошелька, находившегося на компьютерном столе в указанной комнате, принадлежащие 

Н.А. Симоновой денежные средства в сумме одной тысячи рублей, которые с целью 

беспрепятственного выноса из квартиры спрятал в карман надетых на нем спортивных брюк. С 

похищенным имуществом С.А. Середкин с места преступления скрылся, получив реальную 

возможность распорядиться ими по своему усмотрению. В последующем похищенным имуществом 

С.А. Середкин распорядился по своему усмотрению, чем причинил Н.А. Симоновой материальный 

ущерб на сумму одна тысяча рублей. 

Субъективная сторона кражи характеризуется виной в виде прямого умысла. Обязательным 

признаком преступления выступает корыстная цель – С.А. Середкин из корыстных побуждений, с 

целью личного обогащения совершил тайное хищение чужого имущества и последующее 

обращение его в свою пользу. 

Субъект преступления общий – физическое вменяемое лицо, достигшее 14-летнего возраста – 

С.А. Середкин. 

 

5.9. Имеются ли в приведенных ниже правовых актах (документах, примерах) социальные 

нормы. Определите нижеуказанных правилха поведения к соответствующей разновидности 

социальных норм. 

 

Устав общества с ограниченной ответственностью «Меркурий» (извлечения) 

 

…3.1.7. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в 

уставном капитале Общества третьему лицу без/с согласия остальных участников и Общества в 

порядке, предусмотренном Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с 

ограниченной ответственностью"… 

 

…4.4. Цена покупки доли или части доли при использовании преимущественного права 

покупки одинаковая для всех участников Общества и составляет 10 000 (десять тысяч рублей) 

рублей… 
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Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (извлечения) 

 

Статья 43. Обязанности и ответственность обучающихся 

1. Обучающиеся обязаны: 

1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным 

учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 

выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

 

 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-

ФЗ (извлечения) 

 

 

Статья 20.1. Мелкое хулиганство 

1. Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное 

неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, 

оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого 

имущества, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей 

или административный арест на срок до пятнадцати суток. 

 

 

Коран 

(извлечения) 

 

«4:58. Воистину, Аллах велит вам возвращать вверенное на хранение имущество его 

владельцам и судить по справедливости, когда вы судите среди людей. Как прекрасно то, чем 

увещевает вас Аллах! Воистину, Аллах - Слышащий, Видящий. 

4:59. О те, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь Посланнику и обладающим 

влиянием среди вас. Если же вы станете препираться о чем-нибудь, то обратитесь с этим к Аллаху и 

Посланнику, если вы веруете в Аллаха и Последний день. Так будет лучше и прекраснее по 

значению». 

 

 

Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 28.04.2020 N 01АП-2257/2020 

по делу N А11-10653/2019 (извлечения) 

 

«Конкретного срока сдачи ежегодного отчета не предусмотрено, однако ежегодный отчет 

предполагается должен быть сдан не позднее, если не первого месяца, то не позднее первого 

квартала следующего за отчетным года исходя из обычаев делового оборота. 

При этом, под обычаем следует понимать не предусмотренное законодательством, но 

сложившееся, то есть достаточно определенное в своем содержании, широко применяемое правило 

поведения при установлении и осуществлении гражданских прав и исполнении гражданских 

обязанностей в предпринимательской и иной деятельности (пункт 1 статьи 5 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, пункт 2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 

"О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации"). 

Как следует из материалов дела, ежегодные отчеты за 2017-2018 годы о количестве (в шт.) и 

объеме производства (в руб.) инновационной продукции, созданной в рамках данного договора в 
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соответствии с п. 8 настоящего Технического задания, в установленный срок не были 

представлены. 

В ходе рассмотрения дела ответчик признал исковые требования в части непредставления 

отчетов и представил истцу ежегодные отчеты за 2017 и 2018 годы с нулевыми показателями. При 

этом Общество указало, что в силу того, что истец не исполнил свои обязательства и не организовал 

серийное производство разработанной продукции на российских предприятиях, ответчик не мог 

своевременно исполнить обязательство по предоставлению ежегодных отчетов. Общество указало, 

что не может нести ответственность за недостижение показателей, указанных в пункте 8 

Технического задания». 

 

Кодекс этики и служебного поведения федеральных государственных гражданских служащих 

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 

(Приказ Минпромторга России от 17.06.2019 N 2089 (ред. от 03.02.2020)) 

(извлечения) 

 

30. «Гражданские служащие должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, 

внимательными и проявлять терпимость в общении с гражданами и коллегами». 

 

 

Постановление Правительства Москвы от 16.09.2008 N 844-ПП 

(ред. от 19.04.2016) 

«Об утверждении Правил пользования Московским метрополитеном» 

(извлечения) 

 

1.3. Лица, находящиеся на территории метрополитена, должны быть взаимно вежливыми, 

уступать места в вагонах поездов инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и женщинам, 

соблюдать чистоту и общественный порядок, бережно относиться к сооружениям и оборудованию 

метрополитена. 

 

Кодекс профессиональной этики адвоката 

(принят I Всероссийским съездом адвокатов 31.01.2003) 

(извлечения) 

 

Статья 6 

6. Адвокат не вправе давать свидетельские показания об обстоятельствах, которые стали ему 

известны в связи с исполнением профессиональных обязанностей. 

 

Статья 8 

При осуществлении профессиональной деятельности адвокат обязан: 

2) уважать права, честь и достоинство лиц, обратившихся к нему за оказанием юридической 

помощи, доверителей, коллег и других лиц, придерживаться манеры поведения и стиля одежды, 

соответствующих деловому общению; 

 

М. А. Булгаков 

«Собачье сердце» 

(извлечения) 

 

… «— Его, Филипп Филиппович, нужно хлыстом отодрать хоть один раз, возмущенно 

говорила Зина, — а то он совершенно избалуется. Вы поглядите, что он с вашими калошами сделал. 

— Никого драть нельзя, — волновался Филипп Филиппович, — запомни это раз навсегда. На 

человека и на животное можно действовать только внушением. Мясо ему давали сегодня? 
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— Господи, он весь дом обожрал. Что вы спрашиваете, Филипп Филиппович. Я удивляюсь — 

как он не лопнет. 

— Ну и пусть ест на здоровье… Чем тебе помешала сова, хулиган? 

— У-у! — Скулил пес-подлиза и полз на брюхе, вывернув лапы»... 

 

 

РУССКИЙ НАРОД, ЕГО ОБЫЧАИ, ОБРЯДЫ, ПРЕДАНИЯ, СУЕВЕРИЯ И ПОЭЗИЯ. Собр. 

М. Забылиным Репринтное воспроизведение издания 1880 года 

 

Обычай похищать діьвица. Этотъ обычай, по словамъ Нестора существовалъ у Русскихъ 

Славянъ, такъ напримѣръ: у Радомичей. Вятичей. Сѣверянъ были шры межи селы, то есть между 

полей, а не между селъ: здѣсь во время игръ, пѣсенъ и плясокъ мужчины выбирали себѣ невѣстъ и 

уводили къ себѣ въ дома 

Въ воспоминаніе этого до христіанскаго обычая древней Руси, у насъ осталась древняя пѣсня 

прососѣянія, начинающаяся такъ: „А мы просо сѣяли, сѣяли“.... Древляне уводили къ себѣ дѣвицъ, 

какъ въ древности Римляне Сабинянокъ. Самое выраженіе играть свадьбу напоминаетъ древнія 

игры,чѣмъ начиналось пріобрѣтеніе невѣстъ. 

 

Въ Саратовѣ при уборкѣ хлѣба, крестьяне сдѣлавъ изъ соломы куклу, наряжаютъ ее въ 

кумачный сарафанъ, на голову надѣваютъ головной уборъ (чутлюкъ), на шею—ожерелье или бусы, 

и украсивъ, смотря по средствамъ, несутъ это чучело вдоль по селенію, гдѣ вокругъ его 

составляется хороводъ съ плясовыми пѣснями *). 

 

Ключ ответа 

Социальным нормам присущи следующие признаки: 

1. Они являются общими правилами.  

Сказанное означает, что социальные нормы устанавливают правила поведения в обществе, т.е. 

определяют, каким может или должно быть поведение субъектов с точки зрения интересов 

общества. При этом социальные нормы действуют непрерывно во времени, обладают 

многократностью действия и обращены к неопределенному кругу лиц (не имеют конкретного 

адресата). 

2. Данные нормы возникают в связи с волевой, сознательной деятельностью людей. 

Одни социальные нормы создаются в процессе целевой деятельности, другие возникают в 

многократно повторяющихся актах поведения, не отделяются от самого поведения и выступают как 

его образцы и стереотипы, третьи формируются в виде принципов, закрепляющихся в 

общественном сознании, и т.д. Иначе говоря, анализируемые нормы по-разному соотносятся с 

волей и сознанием людей, однако всегда возникают в связи с ними. 

3. Названные нормы регламентируют формы социального взаимодействия людей, т.е. 

направлены на регулирование общественных отношений, поведения в обществе. 

4. Они возникают в процессе исторического развития (как его фактор и результат) и 

функционирования общества. Социальные нормы, будучи элементом общества, отражают процессы 

его развития, влияют на их темпы и характер, словом, имеют свое место в истории общества, свою 

историческую судьбу. 

Кроме того, они стабилизируют социум, а значит, включены в процессы его 

функционирования, являются как порождением, так и регулятором указанных процессов. 

5. Эти нормы соответствуют типу культуры и характеру социальной организации общества. 

По мнению М. Вебера, именно культура позволяет людям придать смысл миру, создать основу для 

суждения о взаимодействии людей. 

Анализ приведенных извлечений из актов позволяет выделить следующие разновидности 

социальных норм: 

 Устав общества с ограниченной ответственностью «Меркурий» (извлечения) – 

корпоративные нормы; 
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 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(извлечения) – нормы права; 

 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 

195-ФЗ (извлечения) – нормы права; 

 Коран (извлечения) – религиозные нормы; 

 Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 28.04.2020 N 01АП-

2257/2020 по делу N А11-10653/2019 (извлечения) – социальные нормы отсутствуют; 

 Кодекс этики и служебного поведения федеральных государственных гражданских 

служащих Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (Приказ 

Минпромторга России от 17.06.2019 N 2089 (ред. от 03.02.2020)) (извлечения) – нормы права; 

 Постановление Правительства Москвы от 16.09.2008 N 844-ПП (ред. от 19.04.2016) «Об 

утверждении Правил пользования Московским метрополитеном» (извлечения) – нормы права; 

 Кодекс профессиональной этики адвоката (принят I Всероссийским съездом адвокатов 

31.01.2003) (извлечения) – корпоративные нормы; 

 М. А. Булгаков «Собачье сердце» (извлечения) – моральные нормы; 

 РУССКИЙ НАРОД, ЕГО ОБЫЧАИ, ОБРЯДЫ, ПРЕДАНИЯ, СУЕВЕРИЯ И ПОЭЗИЯ. 

Собр. М. Забылиным Репринтное воспроизведение издания 1880 года – обычаи. 

  

 5.10. Ознакомьтесь со структурой и основными характеристиками системы права России 

(отрасли права – по предмету правового регулирования) на ниже приведенной схеме и в учебной 

литературе. Ознакомьтесь со структурой системы законодательства России (по сфере правового 

регулирования) по состоянию на 2015 год на ниже указанной схеме. Аргументированно ответьте на 

следующий вопрос: каким образом соотносится система права и система законодательства России? 

 

 
 

 

 

Конституционное 

право; 1; 8% Гражданское, 

уголовное, 

процессуальное 

право; 1; 8% 

Трудовое и право 

социального 

обеспечения; 1; 7% 

Бюджетное и 

налогвое право; 1; 

7% 

Финансовое право; 

1; 7% 

Инновационное 

право; 1; 7% 

Земельное право; 1; 

7% 

Энергетическое 

право; 1; 7% 

Международное 

право; 1; 7% 

Образовательное 

право; 1; 7% 

Семейное 

право; 1; 7% 

Экологическое 

право; 1; 7% 

Жилищные 

правоотношения и 

жилищно-

коммунальное хоз-

во; 133; 4% 

Информационное 

право; 1; 7% 

Система права России (отрасли права)  
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Ключ ответа.  

Отличия системы права и системы законодательства можно провести по следующим критериям: 

1) Система права и система законодательства различны по источникам своего формирования. 

Если систему законодательства формирует государственная власть путем закрепления норм права в 

различных формах (нормативных правовых актах, судебных прецедентах и др.), то система права 

выражается не только в закрепленных актах правотворчества. Это означает, что источниками 

системы права выступают обычаи, ценности конкретного общества, базовые идеи и принципы 

организации общественных отношений государства, что находит свое выражение в правосознании 

членов общества.  

2) Система права и система законодательства различны по составляющим их элементов. 

Если система права состоит из норм права, институтов права, подотраслей права и отраслей права, 

то систему законодательства составляют, прежде всего, письменные формы фиксации правовых 

норм. В данном случае речь идет о нормативных правовых актах и иных формах выражения норм 

права (судебный прецедент, нормативный договор, правовой обычай). Нетрудно заметить, что 

структуру законодательства составляют не только нормы права, но и различные правовые средства: 

правовые дефиниции, предписания идеологического характера (например, преамбула к 

Конституции Российской Федерации) и проч. 

3) В основе деления системы права и системы законодательства лежат различные критерии для их 

деления. 

В основе дифференциации элементов системы права до отраслевого деления служит 

преимущественного вид общественного отношения. В этом смысле, элементы системы права 

являются довольно однородными. В случае же с системой законодательства в структуру 

законодательства могут входить нормы различных отраслей права. Например, Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях содержит нормы административного 

процессуального права (Разделы 4-5). 

Конституционное и 

государственное 

строительство; 803; 

24% 

Гражданское, 

уголовное, 

арбитражное и 

процессуальное 

законодательство; 

235; 7% 

Сфера труда, 

социальной сферы и 

делам ветеранов; 

236; 7% 

Область бюджета и 

налогов; 353; 10% 
Сфера финансового 

рынка; 136; 4% 

Экономическая 

политика, 

инновационное 

развитие и 

предпринимательств

о; 188; 6% 

Отношения 

собственности; 65; 

2% 

Земельные 

отношения и 

строительство; 112; 

3% 

Промышленность; 

19; 1% 

Наука и наукоемкие 

технологии; 8; 0% 
Энергетика; 37; 1% 

Транспорт; 64; 2% 

Оборона; 79; 2% 

Безопасность и 

противодействие 

коррупции; 126; 4% 

Международные 

дела и СНГ; 119; 

4% 

Федеративное 

устройство и 

местное 

самоуправление; 

131; 4% 

Охрана 

здоровья; 92; 

3% 

Образование; 65; 2% 

Вопросы 

семьи, 

женщин и 

детей; 90; 

3% 

Аграрные вопросы, 

природные ресурсы 

и экология; 152; 5% 

Культура; 26; 1% 

Общественные 

объединения и 

религиозные 

организации; 60; 2% 

Жилищные 

правоотношения и 

жилищно-

коммунальное хоз-

во; 133; 4% 
Информационные 

технологии и связь; 

35; 1% 

Система законодательства России  
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В данном аспекте система права и система законодательства имеют тройственное соотношение: 

система права и система законодательства совпадают (гражданское право и гражданское 

законодательство), отрасль права есть, а отрасли законодательства нет (например, финансовое 

право) и отрасль законодательства имеется, а отрасли права нет (воздушное законодательство). 

 4) Признак стабильности/нестабильности системы права и системы законодательства. 

Система права является более стабильной, чем система законодательства. Законодательство 

государства не является постоянным. Оно подвержено постоянным изменениям. Большая часть 

нормативных правовых актов и их составные части изменяются, отменяются, принимаются все 

новые акты. Система права изменяется намного медленнее. Скорость ее изменения во многом 

определяется развитием общественных отношений. В этом отношении система права менее 

зависима (если вообще зависима) от государственной власти, чем система законодательства. 

 5) Количество отраслей законодательства значительно превышает количество отраслей права. 

На нижеприведенной диаграмме, отражающей основные отрасли законодательства России, которые 

специально объединены в укрупненные блоки, видно, что отраслей законодательства значительно 

больше, чем отраслей права. 

 

 

1. Тестовые задания с несколькими возможными правильными ответами. 

 

 

1.1. Что из перечисленного относится к элементам механизма правового регулирования: 

А. государственное предприятие 

Б. правоотношение 

В. норма права 

Г. норма морали 

Д. государственный орган 

 

1.2. К числу существенных признаков государства не относится: 

А. публичный характер власти 

Б. организация населения по территориальному принципу 

В. налоги 

Г. многопартийность 

Д. идеологический плюрализм 

 

1.3. Признаками права являются:  

А. нормативность 

Б. субъектность 

В. формальная определенность 

Г. интеллектуально-волевой характер 

Д. трансцендентность 

 

1.4. Представителями естественно-правовой школы права являются:  

А. Г. Гроций 

Б. Г.В. Плеханов 

В. А.Н. Радищев 

Г. Ф. Энгельс 

Д. Б. Спиноза 

 

1.5. Представителями исторической школы права являются:  

А. Г.В. Лейбниц 

Б. Г.Ф.В. Гегель 

В. Г. Гуго 
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Г. Ф.К. Савиньи 

Д. Г.Ф. Пухта 

 

1.6. Какие из перечисленных функций государства являются внутренними?   

А. охраны существующих форм собственности 

Б. обеспечения (охраны) правопорядка 

В. защита страны от нападения извне 

Г. обеспечение дипломатических отношений 

 

1.7. В соответствии с формационным подходом выделяются следующие типы государств: 

А. рабовладельческое  

Б. светское  

В. феодальное 

Г. буржуазное 

Д. классовое 

 

1.8. В соответствии с принципом разделения властей к законодательной власти в Российской 

Федерации относятся:  

А. Федеральное Собрание Российской Федерации 

Б. Правительство Российской Федерации 

В. Президент Российской Федерации 

Г. законодательные (представительные) органы власти в субъектах Российской Федерации 

Д. Министерство юстиции 

 

1.9. Публичный характер государственной власти означает, что эта власть 

А. выделилась из общества  

Б. совпадает с обществом 

В. представляет интересы общества 

Г. осуществляется публично 

 

1.10. Формами государственного правления являются:  

А. абсолютная монархия 

Б. федерация 

В. президентская республика 

Г. парламентская республика 

Д. унитарная монархия 

 

Ключ ответа 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Б,В Г,Д А,В,Г А,В,Д В,Г,Д А,Б А,В,Г А,Г А,В А,В,Г 

 

 

 

2. Тестовые задания в открытой форме. 

 

2.1. Форма правления, при которой власть монарха ограничена законодательно, конституционно, в 

стране действует законодательный орган (парламент) и независимый суд. 

 

Ключ ответа: конституционная (парламентарная) монархия 

 

2.2. Строго определенный объем государственно-властных полномочий государственного органа  
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Ключ ответа: компетенция 

 

2.3. Политико-правовая организация общества, обеспечивающая его единство и территориальную 

целостность, обладающая суверенитетом, осуществляющая власть, управление и регулирование в 

обществе 

 

Ключ ответа: государство 

 

2.4. Первичная структурная часть механизма (аппарата) государства, участвующая в осуществлении 

функций государства и наделенная властными полномочиями.  относительно самостоятельное, 

структурно обособленное звено государственного аппарата, создаваемое в целях осуществления 

определенного вида государственно деятельности. 

 

Ключ ответа: государственный орган 

 

2.5. Система общеобязательных формально определенных норм, выражающих меру свободы 

человека, принятых или санкционированных государством и охраняемых им от нарушений 

 

Ключ ответа: право 

 

2.6. Основные направления воздействия права на общественные отношения и поведение людей 

 

Ключ ответа: функции права 

 

2.7. Признак права, означающий, что право регулирует общественные отношения посредством 

конкретных, формально-определенных правил поведения 

 

Ключ ответа: нормативность права 

 

2.8. Целостный комплекс правовых явлений, обусловленный объективными закономерностями 

развития общества, осознанный и постоянно воспроизводимый людьми и их организациями 

 

Ключ ответа: правовая система 

 

2.9. Власть, выделенная из общества и не совпадающая с ним, представляющая его интересы и 

выступающая от его имени 

 

Ключ ответа: публичная власть 

 

2.10. Обособленная совокупность юридических норм, институтов, регулирующих однородные 

общественные отношения, своим особым методом, отражает высокий уровень системообразующих 

связей, характеризуется целостностью, автономностью 

 

Ключ ответа: отрасль права 

 

3. Тестовые задания с выбором единственного правильного ответа. 

3.1. К элементам формы государства не относится: 

А. политический режим 

Б. форма государственного механизма 

В. форма правления 

Г. форма государственного устройства 
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3.2. Идея, согласно которой государство и право являются божественными установлениями, лежит 

в основе теории происхождения государства и права, которая называется 

А. теологическая  

Б. цивилизационная  

В. насилия 

Г. патриархальная  

Д. договорная  

Е. марксистская 

 

3.3. Публичная власть, наличие которой является одним из признаков государства как особой 

формы организации общества, — это власть, которая осуществляется 

А. в рамках и посредством обособленного от самого общества аппарата (системы властных органов, 

профессиональных управленцев и т.п.)   

Б. в формально определенных территориальных пределах (границах)  

В. в отношении отдельных групп общества, а не всего общества в целом  

Г. исключительно методом государственного принуждения, а не убеждения   

Д. самим обществом как таковым, без посредства обособленного от самого общества аппарата 

(системы властных органов, профессиональных управленцев и т.п.)   

Е. исключительно посредством выявления воли всего общества в целом (через опросы, 

референдумы и т.п.) 

 

3.4. Кто является представителем нормативистской теории права? 

А. Г. Гроций 

Б. Г. Кельзен 

В. В. Ленин 

Г. Т. Гоббс 

Д. И. Кант 

 

3.5. С точки зрения формационного подхода изменение типа государства обусловлено: 

А. изменением способа производства 

Б. изменением формы правления 

В. изменением общественного сознания 

Г. изменением общественного сознания 

 

3.6. Свойство государственной власти, выступающее как степень доверия и поддержки ее 

населением страны, готовность ей подчиняться, называется: 

А. легитимность 

Б. легальность 

В. законность 

Г. правомерность 

 

3.7. Что положено в основу формационного подхода к типологии государства? 

А. культурные особенности 

Б. религиозные, национальные ценности 

В. экономические отношения 

Г. политические отношения 

 

3.8. Политический режим – это: 

А. совокупность всех форм государства 

Б. категория, характеризующая способы и методы осуществления государственной власти 

В. категория, характеризующая территориальное устройство государства 

Г. категория, характеризующая строение высших органов государственной власти 
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3.9. Как называется первичный структурный элемент механизма государства, участвующий в 

осуществлении функций государства и наделенный для этого государственно-властными 

полномочиями? 

А. политическая организация 

Б. орган государственной власти 

В. общественное объединение 

Г. механизм государства 

 

3.10. В соответствии с представителями исторической школы права, право – это: 

А. совокупность нормативно-правовых актов 

Б. продукт развития народного духа, объективированный в обычаях 

В. порядок общественных отношений, охраняемый силой государственного принуждения 

Г. воплощенная справедливость 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Б А А Б А А В Б Б Б 

 

 

4. Опрос. 

 

4.1. Раскройте содержание понятия «государственный суверенитет».  

 

Ответ: Понятие "государственный суверенитет" появилось в конце средних веков, когда 

потребовалось отделить государственную власть от церковной и придать ей исключительное, 

монопольное значение. Ныне суверенитет - обязательный признак государства. Страна, его не 

имеющая,- это колоний либо доминион. 

Суверенитет как свойство (атрибут) государственной власти заключается в ее верховенстве, 

самостоятельности и независимости. 

Верховенство государственной власти внутри страны обозначает: а) универсальность ее властной 

силы, которая распространяется на все население, все партии и общественные организации данной 

страны; 6) ее прерогативы (государственная власть может отменить, признать ничтожным всякое 

проявление любой другой общественной власти, если последняя нарушает закон); в) наличие у нее 

таких средств воздействия, которыми никакая другая общественная власть не располагает (армия, 

полиция или милиция, тюрьмы и др.). 

Самостоятельность и независимость государственной власти от всякой другой власти внутри 

страны и вне ее выражается в ее исключительном, монопольном праве свободно решать все свои 

дела. 

 

4.2. Опишите группы отношений, которые входят в предмет правового регулирования.  

 

Ответ: В сферу правового регулирования входят те отношения, которые имеют следующие 

признаки. Во-первых, это отношения, в которых находят отражение как индивидуальные интересы 

членов общества, так интересы общесоциальные. Во-вторых, в этих отношениях реализуются 

взаимные интересы их участников, каждый из которых идет на какое-то ущемление своих 

интересов ради удовлетворения интересов другого. В-третьих, отношения эти строятся на основе 

согласия выполнять определенные правила, признания обязательности этих правил. В-четвертых, 

эти отношения требуют соблюдения правил, обязательность которых подкреплена достаточно 

действенной силой. 

 

Это общественные отношения, которые по своей природе могут поддаваться нормативно-

организационному воздействию и в конкретно-исторических условиях требуют правового 
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регламентирования. От характера и содержания общественных отношений, составляющих предмет 

правового регулирования, зависят особенности, характер, способы и средства правового 

регулирования. 

 

Первую группу составляют отношения людей по обмену ценностями (как материальными, так и 

нематериальными). Здесь наиболее ярко проявляется возможность и необходимость правового 

регулирования имущественных отношений, ибо во взаимоприемлемом обмене имуществом 

заинтересовано и все общество, и каждый отдельный человек. Эти отношения строятся на основе 

общепризнанных правил (например, признание выражения ценности имущества в денежном 

эквиваленте); обязательность признания правил обеспечена действенной силой специального 

аппарата правового принуждения. 

 

Вторую группу образуют отношения по властному управлению обществом. В управлении 

социальными процессами заинтересованы и человек, и общество. Управление осуществляется ради 

удовлетворения как индивидуальных, так и общесоциальных интересов и должно реализоваться по 

строгим правилам, обеспеченным силой принуждения. Естественно, в сферу правового 

регулирования входит государственное управление социальными процессами. 

 

В третью группу входят отношения по обеспечению правопорядка, которые призваны обеспечить 

нормальное протекание процессов обмена ценностями и процессов управления в обществе. Это 

отношения, возникающие из нарушения правил, регламентирующих поведение людей. 

 

4.3. Опишите стадии правового регулирования.  

 

Ответ:  
На первой стадии осуществляется общее, неперсонифицированное, 

неиндивидуализированное воздействие права. Нормы права ориентируют участников правовой 

жизни на достижение поставленных ими целей, предупреждают о возможности наступления как 

позитивных, так и негативных последствий поведения людей в сфере правового регулирования. В 

нормах права как бы прогнозируются препятствия на пути удовлетворения правовых интересов 

членов общества и указываются возможные правовые средства их преодоления. 

Кроме того, на первой стадии реализуются информативные возможности права, оказывается 

активное воздействие на сознание, волю, а значит, и на активное поведение людей в сфере 

правового регулирования. 

На второй стадии правового регулирования происходят индивидуализация и конкретизация 

прав и обязанностей. После наступления обстоятельств, предусмотренных нормами, которые 

именуются юридическими фактами, возникают индивидуализированные отношения, у участников 

которых возникают конкретные права и обязанности. Здесь участники правовой жизни 

"наделяются" способами поведения, вытекающими из норм права и условий конкретной правовой 

ситуации, т. е осуществляется индивидуализация их прав и обязанностей. 

На этой, второй, стадии у конкретного человека или организации, чьи честь, достоинство или 

репутация были опорочены каким-то другим членом общества, возникает согласно ст. 152 ГК РФ 

конкретное право обращения в суд, а у судебного органа появляется обязанность принять исковое 

заявление к рассмотрению. Вторая стадия - стадия активной работы элемента правового 

регулирования, именуемого правоотношением. 

Третья стадия правового регулирования характеризуется реализацией, воплощением в жизнь 

тех прав и обязанностей конкретных субъектов, которые у них имеются в той или иной правовой 

ситуации (в конкретном правоотношении). 

Так, цель правовой защиты чести и достоинства, деловой репутации гражданина или 

организации будет достигнута, когда, например, порочащие сведения, опубликованные в средствах 

массовой информации, будут по решению суда опровергнуты, а потерпевшему возмещен 

моральный вред и другие убытки. Стадия реализации прав и обязанностей может занимать 
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длительный временной период, например, в длящихся правоотношениях (состояние в брачно-

семейных, трудовых отношениях) на этой стадии осуществляется защита нарушенных прав и 

интересов субъектов, устраняются препятствия на пути их достижения, т. е. реализуется 

правообеспечительная, правоохранительная функции права. 

 

 

4.4. Назовите элементы механизма правового регулирования и их роль в правовом регулировании. 

 

Ответ:  

К элементам, составным частям механизма правового регулирования относятся: 

юридические нормы, нормативно-правовые акты, акты официального толкования, юридические 

факты, правоотношения, акты реализации права, правоприменительные акты, правосознание, 

режим законности. Каждый из этих элементов выполняет свои регулятивные функции, 

воздействует на поведение людей и общественные отношения своим способом. 

Нормы права выступают как предписание и как образец, модель поведения в правовых 

отношениях. Они служат исходной, базой правового регулирования, в них указывается, что 

дозволено и что разрешено, каковы последствия соблюдения или нарушения зафиксированного в 

них предписания.  

Нормы права - это основа всего механизма правового регулирования. Все остальные его 

элементы предусмотрены нормами права, носят поднормативный характер. 

Нормативно-правовой акт как документ, содержащий нормы права, воздействует на- 

поведение людей путем установления правового режима регламентации того или иного вида 

общественных отношений. Например, Гражданский кодекс определяет режим регламентирования 

отношений по использованию материальных благ (имущества), по установлению правового 

положения участников гражданско-правовых отношений. 

Акты официального толкования - документы, издаваемые специально уполномоченными на 

то органами (например, пленумом Верховного Суда РФ) и направленные на разъяснение смысла 

правовых норм. 

Юридические факты - предусмотренные нормами права жизненные ситуации, факты 

реальной жизни, влекущие юридические последствия: возникновение, изменение и прекращение 

правовых отношений. 

Правоотношения есть средство перевода общих моделей поведения, заложенных в нормах 

права, в конкретизированные и индивидуализированные акты поведения членов общества 

(субъектов права). Через правоотношения осуществляется реализация права, это основной путь 

претворения предписаний норм права в акты поведения людей. 

Акты реализации права - это действия субъектов права, участников правовой жизни по 

воплощению в жизнь предписаний норм права. В таких действиях (в ряде случаев, зацепленных в 

юридических документах, например, договорах) реально осуществляются выраженные в правах и 

обязанностях меры возможного или должного поведения. 

Акты применения права суть индивидуализированные властные предписания, направленные 

на регламентацию общественных отношений. Это акты (как действия, так и документы) 

индивидуализированного правового регулирования. Наиболее ярким примером акта применения 

права является решение суда по конкретному юридическому делу. 

В качестве своеобразных элементов механизма правового регулирования выступают 

правосознание и режим законности. Своеобразие этих элементов заключается в их 

нематериальности. Но нематериальность не мешает им оказывать действенное влияние на весь 

процесс правового регулирования. От уровня правосознания и реальности режима законности 

зависит эффективность работы всех элементов механизма правового регулирования. 

 

4.5. Назовите и раскройте признаки нормативного правового акта.  

 

Ответ: 
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1. это акт правовой. Правовой характер акта означает, что он: 

а) издается компетентными органами государства (или с его санкционирования иными 

полномочными субъектами); 

б) он письменно закреплен; 

в) содержащиеся в нем предписания обязательны для исполнения; 

г) реализация его предписаний обеспечивается принудительной силой государства.  

2. это акт - результат правотворчества, то есть возникает в результате специфической 

правотворческой деятельности - деятельности по изданию норм права; 

3. это результат правотворческой деятельности компетентных субъектов. Полномочиями по 

изданию нормативных актов обладают только органы, законодательно уполномоченные для такой 

деятельности. Ранее в литературе при характеристике нормативных актов указывалось, что они 

результат деятельности только государственных органов. В современных условиях такого указания 

недостаточно, ибо правотворчеством занимаются и органы местного самоуправления, и 

работодатель -  то есть субъекты, не входящие в структуру механизма государства, не являющиеся 

его органами; 

4. нормативные акты содержат нормы права, то есть правила общего характера. Этим они 

отличаются от иных правовых актов, содержащих индивидуальные предписания, например, от 

правоприменительных или интерпретационных. 

 

4.6. Что понимается под правовым нигилизмом?  

 

Ответ:  

Правовой нигилизм представляет собой отрицательное отношение к праву, закону и 

правовым формам организации общественных отношений. 

Правовой нигилизм может выступать в двух разновидностях, или формах - теоретической 

(идеологической) и практической. В первом случае имеет место теоретическое, концептуальное 

обоснование правового нигилизма, когда ученые, философы, политологи доказывают, что есть 

гораздо более важные ценности, чем право вообще, а тем более право отдельного человека. Во 

втором случае происходит реализация указанных взглядов и учений на практике, что часто 

выливается в террор государства против своего народа, в многомиллионные жертвы среди 

населения, в превращение правящей элиты в конечном счете в преступную клику (вот почему 

становится закономерной и легкой опора государственных органов и должностных лиц, например, 

органов безопасности, тюремной администрации и т.д., в проведении государственной политики на 

уголовные элементы). 

 

 

 

4.7. Раскройте понятия правового воспитания и правового обучения.  

 

Ответ:  

Правовое воспитание - это целенаправленная деятельность по трансляции (передаче) 

правовой культуры, правового опыта, правовых идеалов и механизмов разрешения конфликтов в 

обществе от одного поколения к другому. Правовое воспитание имеет целью развитие правового 

сознания человека и правовой культуры общества в целом. 

Обычно говорят о правовом воспитании в широком и узком смысле. В первом случае речь 

идет, скорее, не о правовом воспитании, а о правовой социализации человека, когда он 

"воспитывается" окружающей обстановкой в целом, всей юридической практикой и поведением 

людей, должностных лиц - представителей государственного аппарата в правовой сфере. При этом 

у людей, должностных лиц, государственных органов, осуществляющих правовую деятельность 

(правомерную или неправомерную), нет прямой цели оказать на других правовоспитательное 

воздействие. Однако такое воздействие на окружающих все-таки оказывается. Что касается 
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правового воспитания в узком смысле, то оно отличается своей целенаправленностью на 

повышение правовой культуры человека, группы людей и общества в целом. 

Правовое воспитание тесно связано с правовым обучением: воспитание не может 

происходить без обучения, а обучение так или иначе оказывает и воспитательный эффект. Различие 

здесь можно провести, причем весьма условно, по сфере воздействия: воспитание влияет в 

основном на эмоционально-волевую, ценностную, мировоззренческую сторону сознания, а 

обучение - на когнитивно-рациональную, с целью информационно-ознакомительного воздействия 

на человека. 

Ценностное, эмоционально-волевое воздействие в свою очередь очень сильно ограничено 

реальной правовой практикой, поскольку невозможно воспитать у человека уважение к тем 

ценностям, которые отсутствуют в общественном сознании и деятельности людей, но 

провозглашаются на словах, в пустых декларациях и демагогических заявлениях (как 

политическими лидерами перед населением, так и простыми воспитателями, и учителями перед 

детьми и юношеством). 

Ценности и идеалы "вырастают" спонтанно, формируются самой жизнью, всеми 

окружающими обстоятельствами, и роль субъективного фактора, целенаправленной деятельности 

здесь хоть и важна, но не является ведущей, а тем более единственно необходимой и достаточной. 

И на роль воспитателя годится далеко не каждый. В общественном масштабе таким воспитателем 

может стать какой-либо выдающийся человек (А. Д. Сахаров, А. Ф. Кони), который "раскроет" 

людям глаза на и-тинное положение дел в области защиты прав человека, противостоянии 

государственному произволу. 

 

4.8. Назовите уровни правосознания в зависимости от глубины осознания необходимости права, 

понимания сущности права и правовых явлений в обществе. 

 

Ответ:  

 

Первый уровень - обыденное правосознание. Этот уровень свойствен основной массе членов 

общества, формируется на базе повседневной жизни граждан в сфере правового регулирования. 

Люди так или иначе сталкиваются с правовыми предписаниями: какую-то информацию получают 

из средств массовой информации, наблюдают юридическую деятельность государственных 

органов, должностных лиц и т. д. Для людей с этим уровнем правосознания характерно знание 

общих принципов права, здесь правовые воззрения тесно переплетаются с нравственными 

представлениями. 

Второй уровень - профессиональное правосознание, которое складывается в ходе 

специальной подготовки (например, при обучении в юридическом учебном заведении), в процессе 

осуществления практической юридической деятельности. Субъекты этого уровня обладают 

специализированными, детализированными знаниями действующего законодательства, умениями и 

навыками его применения. Формированию профессионального правосознания должно быть 

уделено особое внимание в современных условиях. Отсутствие профессионализма в 

правотворчестве и правоприменении - одна из бед нашего общества. 

Третий уровень - это научное, теоретическое правосознание. Оно характерно для 

исследователей, научных работников, занимающихся вопросами правового регулирования 

общественных отношений. 

 

4.9. Назовите и опишите формы реализации права.  

 

Ответ: 

Непосредственная реализация, т.е. осуществление права в фактическом поведении, 

происходит в трех формах. 
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Форма первая - соблюдение запретов. Здесь реализуются запрещающие и охранительные 

нормы. Для соблюдения запретов необходимо воздержание от запрещенных действий, т.е. 

пассивное поведение.  

Все охранительные нормы содержат запрет, который, хотя и не формулируется прямо, 

логически вытекает из смысла нормы: если за какие-то действия в санкции нормы установлена 

юридическая ответственность, то очевидно, что такие действия запрещены законодателем. 

Подобного рода запреты установлены нормами Особенной части Уголовного кодекса и нормами 

Кодекса об административных правонарушениях. 

Форма вторая - исполнение обязанностей. Это реализация обязывающих норм, 

предусматривающих позитивные обязанности, для чего требуется активное поведение: уплатить 

налог, поставить товар покупателю, выполнить работу по трудовому договору и т. п.  

Форма третья - использование субъективного права. В такой форме реализуются 

управомочивающие нормы, в диспозициях которых предусмотрены субъективные права. 

Субъективное право предполагает, как активное, так и пассивное поведение. Субъект ведет себя 

пассивно, если отказывается от использования своего права. Субъективное право может быть 

осуществлено путем собственных фактических действий управомоченного, посредством 

совершения юридических действий, через предъявление требования к обязанному лицу и в форме 

притязания, т. е. обращения в компетентный государственный орган за защитой нарушенного 

права. 

 

4.10. Назовите основные признаки системы права.  

 

Ответ:  

1. Объективный характер.  Система права существует объективно в зависимости от характера 

имеющихся общественных отношений. Нормы права создаются законодателем. Однако он не может 

их группировать произвольно, по своей воле, не учитывая объективную реальность. Например, при 

отсутствии колхозов как социальных образований не могло быть и речи о нормах и отрасли 

колхозного права.  

При этом на систему права, его внутреннее строение, в конечном счете, оказывают влияние 

существующий социальный строй общества, а также исторические и иные особенности 

государства. В частности, в условиях командно-административной системы   СССР не было 

деления социалистического права на публичное и частное.  

2. Единство. Система права представляет собой единое, внутренне согласованное целое, 

регламентирующее все отношения, входящие в предмет правового регулирования. В обществе не 

может быть двух и более систем права. 

Единство системы права предопределено, прежде всего, единством государственной власти.  Кроме 

того, оно определяется и характером самого права как особого регулятора общественных 

отношений. Методологическое значение здесь имеет высказанное Ф.Энгельсом положение: «В 

современном государстве право должно не только соответствовать общему экономическому 

положению, но также быть внутренне согласованной структурой, которая не опровергла бы себя в 

силу внутренних противоречий». Поэтому право функционирует на основе единых общеправовых 

принципов, характерных для всех составляющих систему элементов. Однако это не исключает, а 

предполагает (исходя из системного характера права) наличие специальных принципов для 

отдельных составляющих системы – отраслей и институтов. 

3. Дифференцированность. Несмотря на целостность, система права четко дифференцирована 

на составляющие ее элементы. Эта дифференциация основана не только на внутреннем содержании 

права, но и на его внешней форме – систематизированных источниках. Первичным «кирпичиком» 

права, его фундаментом, является норма. Нормы существуют не изолированно, а объединяются в   

институты, которые, в свою очередь, объединяются в отрасли. 

 

  

5. Задачи. 
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5.1. В государстве «N» действует одноплатный парламент; главой государства является президент, 

избираемый парламентом; правительство возглавляет премьер-министр; премьер-министр имеет 

право подписывать внешнеполитические соглашения. 

Определите форму правления данного государства. 

 

Ответ:  

Форма правления – парламентарная республика. Для парламентарной республики характерно: 

парламент наделен не только законодательными полномочиями, но и правом требовать отставки 

правительства, выразив ему недоверие, то есть правительство несет перед парламентом 

ответственность за свою деятельность. Президент республики является только главой государства, 

но не главой правительства. Политически это означает то, что правительство формируется партией 

или партиями, победившей на парламентских выборах, а Президент лишен возможности направлять 

его деятельность. Руководит правительством премьер-министр. 

 

5.2. К какому виду государственных органов (законодательным, исполнительным, судебным) 

относятся следующие организации: Свердловская областная Дума, Правительство Республики 

Саха, Замоскворецкий межмуниципальный суд, военный суд Забайкальского военного округа. 

 

Ответ: 

 

На механизм государства, классификацию его высших органов непосредственное влияние 

оказывает принцип разделения властей, в соответствии с которым создаются законодательные, 

исполнительные и судебные органы. 

 

Законодательные органы издают законы. Исполнительные органы осуществляют непосредственное 

управление. Органы правосудия образуют довольно сложную систему, состоящую из гражданских, 

уголовных, административных, военно-полевых, транспортных и иных судов. 

Свердловская областная Дума – законодательный орган, 

Правительство Республики Саха – исполнительный орган, 

Замоскворецкий межмуниципальный суд, военный суд Забайкальского военного округа – судебный 

орган. 

 

5.3. Римские юристы утверждали: «Закон говорит всем одним языком». Объясните смысл этого 

высказывания. 

Какой принцип права в нем провозглашается и как он понимается в современном праве? 

 

Ответ:  

Выражение «Закон говорит всем одним языком» означает, что закон ни для кого не делает 

исключений. Независимо от происхождения, национальности, возраста и т.д. закон формулирует 

одинаковые правила поведения, которые необходимо соблюдать. 

В современно праве это провозглашается в таком принципе права -  как принцип 

равноправия или юридического равенства. 

Принцип равноправия закрепляет равный правовой статус всех граждан, т.е. равные 

конституционные права и единую для всех правосубъектность. В ч. 2 ст. 19 Конституции 

Российской Федерации говорится: «Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и 

гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и 

должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы 

ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или 

религиозной принадлежности». В соответствии с принципом равноправия обеспечивается 

равенство возможностей граждан по всех сферах их жизнедеятельности. Степень реализации этих 

возможностей зависит от социально-правовой активности самого человека. 



 

44 
 

 

5.4. Сторонники теории естественного права утверждают: «Не всякий закон является правовым». 

Что это означает? Приведите примеры. 

 

Ответ:  

Сторонники этой теории полагали, что кроме права, которое устанавливает государство, 

существует естественное право, присущее человеку от рождения. Их никто - ни общество, ни 

государство - человеку не даруют, они - эти права - являются условиями существования человека и 

его жизнедеятельности. Среди них право на жизнь, свободу, равенство, собственность и ряд других. 

И, следовательно, утверждала эта теория, естественное право (сумма естественных, вечных, 

неотчуждаемых и неизменимых прав человека) - это высшее право по отношению к действующему 

праву (законы, обычаи, прецеденты), это право, воплощающее в себе разум и вечную 

справедливость. 

Теория естественного права, таким образом, снимала, по существу, проблему происхождения 

права, делая упор на изначальном присутствии у человека как у социального существа 

определенной суммы прав. Она разрывала взаимосвязь между возникновением государства, 

классовых и иных социальных структур, потребностей общества и самого права как объективного 

результата развития регулятивной системы, появляющегося на определенном этапе. Тем самым она 

уходила от изучения и объяснения объективных процессов возникновения суммы прав у каждого 

человека, в его абстрактное признание. 

В месте с тем эта теория несла в себе социальный заряд большой мощности, т. к. позволяла с 

позиций справедливости, гуманизма, либерального демократизма, просто разумности оценивать и, 

соответственно, критиковать действующее право, если последнее становилось тормозом 

общественного развития, преградой к благоденствию общества. 

Не случайно в XVI-XVIII веках теория естественного права явилась идеологическим 

обоснованием революционных акций молодой буржуазии, рвущейся к власти. Опираясь на 

естественные, основные права человека (свобода, равенство, собственность), идеологи буржуазии 

подвергли жесточайшей и сокрушительной критике действующее в то время право, защищавшее 

сословные привилегии, абсолютистские монархии, цеховую организацию производства, 

внеэкономическое принуждение, все то, что мешало становлению нового, прогрессивного 

буржуазного строя. 

И в XX веке, когда во многих социалистических странах возникла необходимость перейти 

от административно-командной, жестко централизованной, опирающейся на государственную 

собственность системы власти и управления к либерально-демократичным режимам, рыночной 

экономике, утверждению и защите прав человека, многообразия форм собственности, в том числе и 

частной, теория естественного права показала всю свою социальную значимость. 

Неправыми являются законы, которые создаются не с позиций естественных прав человека. 

В годы правления Сталина был создан ряд законодательных актов, которые являлись неправовыми 

с точки зрения теории естественного права. Например, лица выселялись насильственного с места 

своего проживания, применялась высшая мера наказания – расстрел без суда и т.д. 

 

5.5. Дайте сравнительную характеристику социальной власти первобытного общества и 

государственной власти. 

 

Ответ: 

Особенностью социальной власти в догосударственный период являлось то, что они по сути 

дела входили в саму жизнедеятельность людей, выражая и обеспечивая социально-экономическое 

единство рода, племени. Это было связано с несовершенством орудий труда, низкой его 

производительностью. Отсюда необходимость в совместном проживании, в общественной 

собственности на средства производства и в распределении продуктов на основе равенства. 

Подобные обстоятельства оказывали существенное влияние на природу первобытного 

общества. 
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Под социальной властью понимают присущее всякой общности людей отношение 

господства и подчинения между субъектами, опирающееся на принуждение. Социальная власть 

неотъемлема от любой организованной, более или менее устойчивой и целенаправленной общности 

людей (рода, племени, семьи, общественной организации, партии, государства, общества и т.п.); она 

- важнейшее средство функционирования социальных структур и институтов. 

Государственная власть представляет собой особую разновидность социальной власти. 

Согласно одной точке зрения, государственная власть - более узкая категория, чем политическая 

власть, ибо последняя осуществляется не только государством, но и другими звеньями 

политической системы общества: партиями, общественными организациями и т.п. Согласно 

другой точке зрения, понятие «политическая власть» тождественно понятию «государственная 

власть», так как первая исходит от государства и реализуется не иначе, как при его (прямом или 

косвенном) участии. 

Государственная власть — это публично-политическое отношение господства и подчинения 

между субъектами, опирающееся на государственное принуждение. 

Сравним признаки социальной власти, существовавшей в догосударственный период и 

государственной власти: 

1. Социальная власть распространялась только в рамках рода. Государственная власть 

распространяется на все общество; 

2. Социальная власть выражала волю рода и базировалась на кровных связях. Государственная 

власть носит публично-политический характер; 

3. Социальная власть была непосредственно общественной, строилась на началах первобытной 

демократии, самоуправления (т.е. субъект и объект власти здесь совпадали). Государственная 

власть опирается на государственное принуждение; 

4. Органами социальной власти выступали родовые собрания, старейшины, военачальники и т.п., 

которые решали все важнейшие вопросы жизнедеятельности первобытного общества. 

Государственная власть осуществляется специальными лицами (чиновниками, политиками и т.п.). 

Кроме того, для государственной власти характерны такие черты как система налогов, деление 

населения по территориальному признаку. 

 

5.6. Чем объясняется тот факт, что в первобытном обществе не было налогов и особой казны, тогда 

как их наличие является важнейшим признаком государства? 

 

Ответ: 

 

В догосударственном обществе принадлежность индивида к тому или иному роду 

обусловливалась кровным или предполагаемым родством. Причем род часто не имел строго 

определенной территории, перемещался с одного места на другое. Власть в первобытнообщинном 

строе была непосредственно общественной властью, которая исходила от всего рода и 

использовалась им для самоуправления. Она не нуждалась ни в чиновниках, ни в каком-либо 

аппарате. Принципиальная особенность публичной (государственной) власти состоит в том, что она 

воплощается именно в чиновниках, т. е. в профессиональном сословии (разряде) управителей, из 

которых комплектуются органы управления и принуждения (государственный аппарат). Система 

налогов и особой казны необходимы для содержания государственного аппарата, людей, не 

производящих материальные ценности и занятых только управленческой деятельностью. 

Поскольку в первобытном обществе людей, занятых только профессиональной управленческой 

деятельностью не было, то и не было нужды в создании системы налогов и особой казны. 

 

5.7. Каким образом глобальные проблемы современности влияют на развитие функций 

государства? 

 

Ответ:  
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Глобальные проблемы - современные проблемы существования и развития человечества в 

целом - предотвращение мировой термоядерной войны и обеспечение мира для всех народов; 

преодоление разрыва в уровне социально-экономического развития между развитыми и 

развивающимися странами; устранение голода, нищеты и неграмотности; регулирование 

стремительного роста населения в развивающихся странах; предотвращение катастрофического 

загрязнения окружающей среды; обеспечение человечества необходимыми ресурсами - 

продовольствием, промышленным сырьем, источниками энергии; предотвращение отрицательных 

последствий развития науки и техники. Глобальные проблемы порождены противоречиями 

общественного развития, резко возросшими масштабами воздействия деятельности человечества на 

окружающий мир и связаны также с неравномерностью социально-экономического и научно-

технического развития стран и регионов. Функции любого государства чрезвычайно многообразны. 

Их формирование происходит в процессе становления, укрепления и развития государства. 

Последовательность возникновения большинства государственных функций находится в полной 

зависимости от проблем, встающих перед обществом на каком-либо отрезке истории. 

Соответственно меняется и содержание функций. Органически связанные с государственным 

механизмом, они зависят от перемен в политической, экономической и социальной системах 

общества. В периоды коренной ломки общественных и государственных отношений, радикальных 

социальных перемен и революционных потрясений, общественных катаклизмов, переходных 

состояний общества, иных экстремальных ситуаций функции государства приобретают большое 

своеобразие. 

 

5.8. Выделите законы и подзаконные нормативные акты: 

 

1.Указы Губернатора Свердловской области; 

2. Гражданский кодекс РФ; 

3.Постанволение Правительства РФ. 

4. Федеральный конституционный закон "О Правительстве Российской Федерации" 

 

Ответ:   

По юридической силе все нормативные акты делятся на закон и подзаконные акты. 

1)  Конституция - основополагающий учредительный политико-правовой акт, закрепляющий 

конституционный строй, права и свободы человека и гражданина, определяющий форму правления 

и государственного устройства, учреждающий федеральные органы государственной власти; 

2)  федеральные конституционные законы принимаются по вопросам, предусмотренным и 

органически связанным с Конституцией; 

3)  федеральные законы - акты текущего законодательства, посвященные различным сторонам 

социально-экономической, политической и духовной жизни общества; 

4)  законы субъектов Федерации - издаются их представительными органами и распространяются 

только на соответствующую территорию. 

Подзаконные акты - это изданные на основе и во исполнение законов акты, содержащие 

юридические нормы. Виды подзаконных актов: 

1)  указы и распоряжения Президента РФ (вторые в отличие от первых принимаются больше по 

процедурным, текущим вопросам); 

2)  постановления и распоряжения Правительства РФ - акты исполнительного органа государства, 

наделенного широкой компетенцией по управлению общественными процессами; 

3) приказы, инструкции, положения министерств, ведомств, государственных комитетов 

регулируют, как правило, общественные отношения, находящиеся в пределах компетенции данной 

исполнительной структуры; 

4)  решения, распоряжения, постановления местных органов государственной власти и управления; 

5)  нормативные акты муниципальных (негосударственных) органов; 

6)  локальные нормативные акты - нормативные предписания, принятые на уровне конкретного 

предприятия, учреждения и организации (например, правила внутреннего трудового распорядка). 
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К подзаконным актам относим: Указы Губернатора Свердловской области, Постановление 

Правительства РФ. 

К законам - Федеральный конституционный закон "О Правительстве Российской Федерации", 

Гражданский кодекс РФ. 

 

5.9. К каким отраслям права (конституционному праву, административному праву, трудовому 

праву, гражданскому праву, уголовному праву) относятся следующие правовые институты: 

 

1. Институт административной ответственности; 

2. Институт материальной ответственности; 

3. Институт купли-продажи; 

4. Институт уголовной ответственности; 

5. Институт гражданства. 

 

Ответ: 

 

1. Институт административной ответственности относится к административному праву; 

2. Институт материальной ответственности относится к трудовому праву; 

3. Институт купли-продажи относится к гражданскому праву; 

4. Институт уголовной ответственности относится к уголовному праву; 

5. Институт гражданства относится к конституционному праву. 

 

5.10. Что из ниже перечисленного является правовым институтом: защита прав потребителей, 

банковское право, уголовный процесс, экологическое право, частная собственность, 

государственная служба, увольнение работников, право владения, право на труд. 

 

Ответ: 

Институт права - это упорядоченная совокупность юридических норм, регулирующих 

определенный вид (группу) общественных отношений. 

Если отрасль права регулирует род общественных отношений, то институт - лишь их вид. 

Институт права - гораздо меньшая по сравнению с отраслью совокупность юридических норм. В 

каждой отрасли права можно выделить множество институтов. Так, в отрасль трудового права 

включаются институты дисциплины труда, материальной ответственности, охраны труда и т.п. 

Виды институтов: 

1) в зависимости от характера институты подразделяются на материальные (институт подряда) и 

процессуальные (институт возбуждения уголовного дела); 

2)  в зависимости от сферы распространения - на отраслевые (институт наследования) и 

межотраслевые (институт частной собственности); 

3)  в зависимости от функциональной роли - на регулятивные (институт мены) и охранительные 

(институт привлечения к уголовной ответственности). 

 

Исходя из выше изложенного, правовыми институтами являются: защита прав потребителей, 

частная собственность, государственная служба, увольнение работников. 

 

 

 

1. Тестовые задания с несколькими возможными правильными ответами. 

 

1.1. Субъектами правоотношений могут быть следующие из перечисленных: 

А. Лица без гражданства 

Б. Способные к автономному поведению искусственные интеллектуальные системы 

В. Народы и нации, борющиеся за независимость 
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Г. Постоянные миротворческие миссии ООН 

Д. Непризнанные государства 

 

1.2. В состав правосубъектности входят: 

А. Правоспособность 

Б. Сделкоспособность 

В. Дееспособность 

Г. Деликтоспособность 

Д. Всё вышеперечисленное 

 

1.3. К признакам субъективного права относятся: 

А. Мера возможного поведения субъекта 

Б. Выражение в нормах позитивного права 

В. Направленность на достижение юридически значимого результата 

Г. Обеспеченность принудительной силой государства 

Д. Обеспеченность корреспондирующей юридической обязанностью 

Е. Все вышеперечисленные 

 

1.4. По функциональному назначению правоотношения подразделяются на: 

А. Регулятивные 

Б. Публично-правовые 

Б. Общие 

Г. Охранительные 

 

1.5. Как субъект правоотношения, государство приобретает субъективные права и юридические 

обязанности через 

А. Органы государственной власти 

Б. Муниципальные органы власти 

В. Государственных должностных лиц 

Г. Граждан государства 

 

1.6. Объектом гражданского правоотношения могут являться: 

А. Органы, ткани и иной биологический материал человека 

Б. Животные в состоянии естественной свободы 

В. Бездокументарные ценные бумаги 

Г. Нематериальные блага 

Д. Нет правильного ответа 

 

1.7. Обязанная сторона совершает действие или бездействие, обеспечивающее реализация 

субъективного права управомоченной стороны, в правоотношениях: 

А. Охранительного типа 

Б. Активного типа 

В. Пассивного типа 

Г. Конкретно-регулятивного типа 

 

1.8. Субъектами процессуальных правоотношений являются: 

А. Стороны 

Б. Суд 

В. Иные лица, участвующие в деле 

Г. Только суд 

Д. Только стороны 
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1.9. Элементами правосубъектности выступают: 

А. Правоспособность 

Б. Трансдееспособность 

В. Сделкоспособность 

Г. Деликтоспособность 

Д. Дееспособность 

 

1.10. Основные элементы механизма правового регулирования – это 

А. Нормы права 

Б. Принципы права 

В. Функции права 

Г. Акты применения права 

Д. Правопорядок 

Е. Правоотношения 

 

Ключ ответа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

А, Г, Д А, В А, В, Д А, Г А, В А, В, Г Б, В А, Б, В А, Б, В, 

Г, Д 

А, Г, Е 

 

 

2. Тестовые задания в открытой форме. 

 

2.1. Форма поведения субъекта права, направленная на достижение определенных правовых 

результатов (заключение договоров, совершение сделок, возбуждение уголовного дела, решение 

суда и т.д.) – это 

Ключ ответа: Юридический акт 

 

2.2. Вид юридических фактов – правомерное действие без намерения вызвать правовые 

последствия, которые, тем не менее, возникают в силу закона, – это 

Ключ ответа: Юридический поступок 

 

2.3. Необходимая совокупность юридических фактов, при наличии которой происходит 

возникновение, изменение или прекращение правоотношений, – это 

Ключ ответа: Фактический состав 

 

2.4. События как вид юридических фактов делятся на: 1) … и 2) относительные 

Ключ ответа: абсолютные 

 

2.5. Правомерные действия как вид юридических фактов делятся на: 1) юридические акты и 2) … 

Ключ ответа: юридические поступки 

 

2.6. Конкретное жизненное обстоятельство, с которым норма права связывает возникновение, 

изменение или прекращение правоотношений, – это 

Ключ ответа: юридический факт 

 

2.7. События, возникающие по воле субъектов, но затем протекающие вне связи с ней, называются 

Ключ ответа: относительными 

 

2.8. Правоотношение, субъектами которого выступают, с одной стороны, управомоченное лицо, и 

неопределённый круг обязанных лиц, с другой, называется 

Ключ ответа: абсолютным 
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2.9. Содержание правоотношения образуют взаимные субъективные права и юридические … 

субъектов 

Ключ ответа: обязанности 

 

2.10. … метод правового регулирования предоставляет субъектам правоотношения возможность 

выбора варианта поведения 

Ключ ответа: диспозитивный 

 

3. Тестовые задания с выбором единственного правильного ответа. 

 

1.1. Взаимные права и обязанности субъектов образуют: 

А. Объект правоотношения 

Б. Субъективную сторону правоотношения 

В. Содержание правоотношения 

Г. Состав правоотношения 

 

1.2. Юридический поступок как вид юридических фактов – это 

А. Юридический акт 

Б. Правонарушение 

В. Разновидность правомерного действия 

Г. Юридическое состояние 

 

1.3. Возникновение пожара в результате неосторожного обращения с огнём – это 

А. Объективно-противоправное действие 

Б. Относительное событие 

В. Абсолютное событие 

Г. Юридический поступок 

 

1.4. После завтрака в кафе гражданин оставил официанту чаевые. Возникло ли, в связи с этим, 

правоотношение, и если да, то какое? 

А. Да, возникло правоотношение между гражданином и официантом 

Б. Да, возникло правоотношение между гражданином и администрацией заведения 

В. Правоотношение не возникло 

Г. Нет правильного ответа 

 

1.5. Дозволения, запреты, обязывания – это … правового регулирования 

А. Уровни 

Б. Методы 

В. Способы 

Г. Элементы 

 

1.6. Объектом правоотношения не могут являться: 

А. Органы, ткани и иной биологический материал человека 

Б. Животные в состоянии естественной свободы 

В. Космические объекты 

Г. Нематериальные блага 

Д. Нет правильного ответа 

 

1.7. Обязанная сторона совершает действия, обеспечивающие реализация субъективного права 

управомоченной стороны, в правоотношениях: 

А. Охранительного типа 
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Б. Активного типа 

В. Пассивного типа 

Г. Конкретно-регулятивного типа 

 

1.8. Процессуальные правоотношения складываются между: 

А. Сторонами и судом 

Б. Сторонами 

В. Сторонами, иными лицами, участвующими в деле, и судом 

 

1.9. Вынесение судебного постановления относится к следующему виду юридических фактов: 

А. Юридические поступки 

Б. Юридические события 

В. Юридические акты 

Г. Юридические действия 

 

1.10. Вступление в брак как юридический факт является: 

А. Простым 

Б. Сложным 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В В Б Г В Д Б В В Б 

 

 

4. Опрос. 

 

1. Что представляет собой правоотношение? Какова его структура? 

 

Общественные отношения — это связи, которые возникают между людьми и социальными 

группами в процессе их деятельности. 

Правовые отношения (правоотношения) — те из них, которые регулируются нормами права. 

С точки зрения права каждый участник правоотношений обладает набором определенных прав и 

обязанностей, поэтому правовые отношения можно определить, как общественные отношения, 

возникающие на основе взаимных прав и обязанностей, участвующих в них лиц. 

В правоотношении принято выделять: 

содержание – юридические права и обязанности участников правоотношения; 

объекты — те материальные и нематериальные блага, по поводу которых возникает 

правоотношение; 

субъекты — физические и юридические лица, участвующие в правоотношении. 

Содержание правоотношения имеет двойственный характер. Различают юридическое и 

фактическое содержание.  В правоотношениях, представляющих собой индивидуализированную 

правовую связь, конкретизируются предписания юридических норм, превращаясь в права и 

обязанности персонально определенных лиц, органов организаций. Они возникают в целях 

достижения либо охраны того или иного реального блага, приобретения материальной либо 

духовной ценности. 

Индивидуальные волевые экономические, политические, социальные, культурные, семейные 

и иные отношения приобретают с помощью права новое качество в виде юридических прав и 

обязанностей сторон, с которыми они могут и в надлежащих случаях - должны соотносить свое 

поведение. Эти права охраняются государством, а исполнение обязанностей обеспечивается 

принуждением государства в разных формах.  

Что же касается юридических прав, то для того, чтобы наиболее точно определить сущность, 

содержание и структуру правоотношения как общественного явления необходимо различать 

юридическое право в объективном смысле и субъективные права. Это позволит избежать 
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отождествления понятия права как совокупности норм, правил и правоотношений с понятием права 

как правомочия конкретного лица, субъекта права. 

Если речь идет о совокупности юридических норм (то есть определенных правил поведения, 

регулирующих отношения между людьми), относящихся ко всем лицам, подчиняющимся их 

действию, то такая совокупность составляет право в объективном смысле. Такие нормы сами по 

себе не порождают прав и обязанностей конкретных лиц (организаций или государства), они лишь 

предназначены для регулирования тех отношений, которые могут возникнуть между сторонами в 

конкретных случаях. Например, наличие в Гражданском кодексе норм о договоре аренды не 

означает, что участники правоотношений (в данном случае - гражданских) обязаны заключить 

такой договор. Но его возможность обуславливается объективным правом и именуется 

юридическим фактом. 

В свою очередь заключение договора, как юридический факт, порождает определенные 

отношения, которые и являются правоотношениями сторон (в рассматриваемом нами примере - 

гражданскими правоотношениями), а правомочия, возникающие у их участников - субъективными 

правами сторон. Следовательно, субъективное право - это всегда право, уже имеющееся у 

конкретного лица (организации, государства) и возникшее из конкретного правооснования. 

Такова позитивно-правовая концепция юридических субъективных прав и обязанностей, в 

основе которой лежит связь прав и обязанностей с правовыми нормами, а также обусловленность 

ими. В соответствии с позитивно-правовой концепцией можно дать следующее - уточненное - 

определение правоотношений: правовые отношения - есть отношения между людьми и их 

объединениями (организациями), урегулированные нормами права и состоящие во взаимной связи 

субъективных прав и юридических обязанностей участников правоотношения. 

Содержание правоотношений образуют взятые вместе субъективные права и юридические 

обязанности субъектов конкретного правоотношения. 

Субъективное право – это гарантируемые законом вид и мера возможного (дозволенного) 

поведения управомоченного лица. В его основе лежит юридически обеспеченная возможность. 

Содержание субъективного права выражается в следующих возможностях управомоченного: - 

возможность положительного поведения самого управомоченного, т.е. право на собственные 

действия (право-поведение); - возможность требовать соответствующего поведения от обязанной 

стороны, т.е. право на чужие действия (право-требование); - возможность прибегнуть к 

государственному принуждению в случае неисполнения противостоящей стороной своей 

обязанности (право-притязание); - возможность пользоваться на основе данного права 

определенными социальными благами (право-пользование).  

Указанные составные части субъективного права называются правомочиями. Иными словами, 

это законодательно закрепленные элементы субъективного права, определяющие свободу 

возможного поведения участника правоотношения. Количество таких правомочий может быть 

различным, зависит от конкретного вида правоотношения. Некоторые субъективные права 

выражаются лишь в одном правомочии, другие – в нескольких правомочиях одновременно. Так, в 

субъективном праве собственности таких правомочий три – владение, пользование и распоряжение. 

 

2. Охарактеризуйте материальное содержание правоотношения 

 

Материальное содержание правоотношения – это то фактическое поведение (действие и 

бездействие), которое управомоченный может, а правообязанный должен совершить. 

Материальное содержание правоотношения складывается из дозволенного поведения 

управомоченного и должного поведения правообязанного.  

Дозволенное поведение управомоченного в любом правоотношении 

выражается в требовании исполнения обязанности. В ряде же правоотношений 

(правоотношениях пассивного типа; например, правоотношений собственности) управомоченный 

прежде всего совершает положительные действия, которые состоят в обладании и фактическом 

использовании материальных и духовных объектов, в действиях юридического характера, в 

частности в актах распоряжения объектами, и др. 
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Материальное содержание правоотношения – это то фактическое поведение, которое 

управомоченный может, а правообязанный должен совершить. 

Дозволенное поведение управомоченного в любом правоотношении выражается в требовании 

исполнения обязанности. В ряде же правоотношений (правоотношениях пассивного типа; 

например, правоотношений собственности) управомоченный прежде всего совершает 

положительные действия, которые состоят в обладании и фактическом использовании 

материальных и духовных объектов, в действиях юридического характера, в частности в актах 

распоряжения объектами и др. 

Материальное содержание правоотношения складывается из дозволенного поведения 

управомоченного и должного поведений правообязанного. 

Должное поведение правообязанного может быть трех основных видов: 

а) положительные действия – организационные акты государственных органов, передача 

вещей по гражданско-правовым обязательствам, выполнение рабочими или служащими трудовых 

функций по трудовым правоотношениям и т.п.; 

б) воздержание от действий – воздержание от нарушений права собственности, 

конституционных прав и др.; 

в) претерпевание – «принятие» обязанным лицом осуществляемого в отношении его 

воздействия. 

 

3. Охарактеризуйте юридическое содержание правоотношения 

 

Юридическое содержание правоотношения – это возможность определенных действий 

управомоченного, необходимость определенных действий или необходимость воздержания от 

запрещенных действий обязанного, а фактическое – сами действия, в которых реализуются права и 

обязанности. Юридическое содержание правоотношения - это его составные элементы, т.е. 

субъективное право и юридическая обязанность. 

Юридическое и фактическое содержание не тождественны. Первое богаче второго, включает в 

себя неопределенное количество возможностей. Например, лицо, имеющее среднее образование, 

обладает правом поступления в вуз, т. е. перед ним большой выбор возможностей, составляющих 

содержание его субъективного права. Однако реально можно поступить лишь в один вуз при 

условии успешной сдачи вступительных экзаменов. Таким образом, фактическое содержание – 

только один из возможных вариантов реализации субъективного права. 

Содержание правоотношения – это субъективные юридические права и обязанности. 

Субъективное право и соответствующая ему обязанность образуют юридическую связь 

управомоченной и обязанной сторон. Причем правовое отношение может состоять из одной или 

нескольких юридических связей. Например, правоотношение, возникающее на основе договора 

купли-продажи, включает в себя как минимум две правовые связи: первая – право покупателя 

получить товар и обязанность продавца передать товар покупателю; вторая – право продавца 

получить деньги за товар и обязанность покупателя заплатить за него согласованную в договоре 

сумму. 

 

4. Какие точки зрения существуют относительно соотношения материального и юридического 

содержания правоотношения? 

 

Как известно, впервые материальную и формальную стороны содержания правоотношения 

выделил Савиньи. Г.Ф. Шершеневич, критикуя позицию выдающегося немецкого ученого, пишет: 

«Материальный элемент потому не может считаться составной частью юридического отношения, 

что он лишен юридического характера. Юридическое отношение есть только одна сторона 

жизненного отношения, создаваемая нормами права и постигаемая путем отвлечения от цельного 

бытового явления». 

Следует заметить, что Г.Ф. Шершеневич не обращает внимания на тот существенный момент, 

что под материальным (фактическим) содержанием правоотношения следует понимать не просто 
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поведение (деятельность) его участников, а правовое поведение (юридическую деятельность) 

людей, их коллективов и организаций. Поэтому термины «материальное содержание 

правоотношения» и «материальный элемент в содержании правоотношения» и т.п. в данном случае 

носит во многом условный характер. Н.И. Матузов, кроме фактического и юридического 

содержания в качестве относительно самостоятельного, рассматривает волевое содержание 

правоотношения, которое «составляет воля государства и воля самих субъектов».  

Кроме того, в фактическом содержании он выделяет экономическую, политическую, 

семейную, имущественную и пр. его аспекты. С.Н. Братусь под содержанием правоотношения 

понимал «не только конкретное возможное и конкретное должное поведение его участников (права 

и обязанности), но и реализуемое в соответствии с правами и обязанностями фактическое 

поведение с его разнообразным содержанием (экономическим, властноорганизационным, 

социально-культурным и иным)».  

Юридическим содержанием правоотношения многие авторы (особенно представители 

отраслевых юридических наук) считают действия его участников. Так, подчеркивая связь 

правоотношений с другими видами общественных отношений, В.П. Мозолин еще в середине 50-х 

годов высказал тезис о том, что «действия людей составляют содержание всех без исключения 

общественных отношений. При взаимодействии экономических (можно дополнить — 

политических, семейных и т.п.) и правовых отношений они являются той общей для них связующей 

тканью, которая составляет оба общественных отношения». В.П. Божьев также полагает, что 

«именно в действиях (а не в возможностях их совершения) следует видеть существо (т.е. 

содержание) общественных отношений», что «содержанием любого правоотношения (в т.ч. и 

уголовно-процессуального) являются действия субъектов правоотношений». 

Анализ разнообразных точек зрения по поводу соотношения содержания и формы 

правоотношения приводит к выводу о том, что под его содержанием следует понимать не просто 

отдельные юридические действия, а правовое поведение (юридическую деятельность в целом. 

Поскольку элементами любой юридической деятельности являются ее объекты, субъекты, их 

конкретные права и обязанности, юридические действия и операции, средства и способы их 

осуществления, результаты и т.п., то указанные элементы наряду со свойствами и будут составлять 

юридическое содержание правоотношения. 

 

5. Охарактеризуйте существующие классификации правовых отношений 

 

Правовые отношения, как и любое обширное социальное явление, имеют свою 

классификацию1. Правовые отношения различаются: 

а) по характеру взаимосвязи субъектов. 

Данный критерий выделяет общие и конкретные правовые отношения. Общие правовые 

отношения наделяют субъектов полностью равносильными правами и юридическими 

обязанностями, субъекты таких отношений индивидуально не обособлены. 

Конкретные правовые отношения подразумевают собой индивидуализацию субъектов. 

б) по структуре. 

Рассматриваемый критерий делит правовые отношения на простые и сложные.  

Простые правовые отношения подразумевают наличие у одной стороны отношений 

исключительно прав, а у другой исключительно обязанностей (например, договор купли-продажи). 

Сложные правовые отношения характеризуются наличием у обеих сторон взаимных прав и 

обязанностей (например, семейные правоотношения). 

в) по степени продолжительности. 

В данном критерии выделяют срочные и бессрочные правовые отношения. Срочные правовые 

отношения характеризуются ограничением определенным сроком (например, авторские 

правоотношения). 

Бессрочные правовые отношения не обладают ограничением срока действия (например, 

правоотношения, связанные с гражданством). 

г) по масштабу.  
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Критерий подразумевает общие и специальные правовые отношения. 

Общие правоотношения включают в себя участие большого числа субъектов (например, 

государственно-правовые отношения). 

Специальные правоотношения основываются на участии узкого круга субъектов (например, 

вопросы, связанные с государственной тайной). 

д) по отраслям права. 

Каждая отрасль права означает наличие соответствующих правовых отношений. Иначе 

говоря, сколько существует отраслей права, столько же существует видов правовых отношений, 

причём каждые правоотношения регулируют исключительно свою отрасль права. 

е) по функциям права. 

Правовые отношения подразделяются на общерегулятивные, регулятивные, охранительные.  

Общерегулятивные правовые отношения неразрывно связаны с законом. Они возникают на 

основании норм, не содержащих указания на юридические факты. Участники таких отношений 

обладают одинаковыми правами и обязанностями. (например, гражданство).  

Регулятивные правовые отношения закрепляются правовыми нормами и юридическими 

фактами. Они возникают даже тогда, когда отсутствует договорное соглашение между сторонами. 

Для регулятивных отношений характерно, что их целью является достижение положительных 

результатов, как для субъекта, так и для общества, и они имеют указание на юридические факты, 

порождающие у всех субъектов правоотношений одинаковые субъективные права, обеспечиваемые 

государством. (например, правовые отношения, связанные с договором подряда). 

Охранительные правовые отношения появляются на основе охранительных норм и 

правонарушений. Они соотносятся с возникновением и впоследствии реализацией юридической 

ответственности, которая предусмотрена санкцией охранительной нормы. (например, уголовная 

ответственность за преступление). 

ж) по степени определенности прав и обязанностей. 

В данном случае рассматриваются относительные и абсолютные правовые отношения.  

Относительные правовые отношения подразумевают, что все стороны конкретно определены. 

Одному лицу с субъективными правами противостоит число лиц с юридическими обязанностями 

(например, правовые отношения между кредитором и должником по договору займа).  

Абсолютные правовые отношения определяют конкретно только одну сторону отношений, 

которая обладает субъективными правами, а количество юридически обязанных сторон не 

уточняется. (например, право собственности). 

з) по характеру юридической обязанности. 

Выделяют активные и пассивные правовые отношения.  

Активные правовые отношения выражают динамическую функцию права. Они формируются 

на базе обязывающих норм и подталкивают обязанную сторону правовых отношений совершать 

положительные действия.  

Пассивные правовые отношения выражают статическую функцию права. Данные отношения 

строятся на базе управомочивающих и запрещающих норм, которые побуждают человека 

воздерживаться от действий, запрещенных нормами права.  

Понимание классификации правовых отношений позволяет с точностью определить круг 

составляющих субъектов, а также объект, изучаемых отношений. 

 

6. Охарактеризуйте субъект правоотношения 

 

Структура правовых отношений включает в себя три составных элемента, а именно: субъекты, 

объект и содержание правовых отношений.  

Одним из главных признаков правовых отношений является наличие устойчивой связи между 

сторонами отношений, которая выражается через их права и обязанности, т.е. стороны являются 

субъектами правовых отношений. 

Субъекты правовых отношений – стороны, вступающие в правовые отношения, которые 

наделяются субъективными правами и юридическими обязанностями1. 
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Субъекты правовых отношений разделяются на три группы: 

а) физические лица – конкретные лица, выполняющие возложенные на них обязанности и 

имеющие возможность распоряжаться данными им правами.2 

К числу физических лиц можно отнести: граждан государства, иностранных граждан, лиц без 

гражданства или же, как их называют апатриды, а также лиц с двойным гражданством или иначе 

бипатридов. 

б) юридические лица – организации, вступающие в правовые отношения и обладающие рядом 

характерных признаков3, а именно: 

- они имеют в своей собственности или владении определенное имущество; 

- обладают самостоятельным балансом; 

- приобретают и осуществляют имущественные и личные неимущественные права; 

- являются носителями юридических обязанностей; 

- могут выступать в качестве истца или ответчика в суде. 

Важным пунктом для того, чтобы субъект можно было считать юридическим лицом, является 

его официальное регистрирование в соответствующих государственных органах.  

Юридическими лицами считаются все организации, учреждения, объединения независимо от 

формы их собственности.2 

К числу юридических лиц относятся:  

- государство в целом;  

- государственные организации; 

- национально-государственные и административно-территориальные образования; 

- церковь и ее региональные общины; 

- предприятия различных форм собственности, общественные организации; 

-  иностранные организации.  

Юридические лица вступают в правовые отношения с целью реализации установленных 

задач, а именно хозяйственную или социально-культурную деятельность, это зависит 

непосредственно от собственности юридического лица. 

Юридические лица, в зависимости от рода деятельности, можно разделить на коммерческие и 

некоммерческие организации. Их разница заключается в том, что коммерческие организации 

создаются с целью получения прибыли, в то время как некоммерческие организации данной цели не 

преследуют. 

в) государство также может выступать как субъект правовых отношений.  

Государство в правовых отношениях можно рассматривать с двух сторон: как субъект 

международно-правовых отношений и как субъект правовых отношений внутри самой страны. В 

качестве субъекта международно-правовых отношений государство имеет возможность 

взаимодействовать с другими государствами, т.е. непосредственно вступать с ними в правовые 

отношения.  

В качестве субъекта правовых отношений внутри страны оно может охватывать самые разные 

области, например, отношения государственной собственности, где государство является субъектом 

права собственности на природные ценности, промышленные предприятия и т.д.  

Особенностью государства, как субъекта правовых отношений является его способность 

наделять свои организации субъективными правами, впоследствии чего эти организации также 

могут вступать в правовые отношения.  К числу таких государственных организаций можно 

отнести государственные органы и государственные хозяйственные и социально-культурные 

учреждения. Главное отличие этих организаций состоит в том, что государственные органы 

обладают властными полномочиями, а государственные хозяйственные и социально-культурные 

учреждения нет.  

Для того чтобы лицо могло стать субъектом правовых отношений необходимо важное условие 

– оно должно обладать правосубъектностью. 

Правосубъектность - способность лица иметь и осуществлять напрямую или через 

представителя юридические права и обязанности, а значит, является субъектом права.1   

Различается три вида правосубъектности: общая, отраслевая и специальная. 
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Общая правосубъектность присуща всем субъектам, каждый гражданин может стать 

носителем всех прав и обязанностей. Исключение составляют права, которые обусловлены 

неизменными или необратимыми обстоятельствами. 

Отраслевая правосубъектность - способность лица считаться субъектом права 

соответствующей правовой отрасли. 

Специальная правосубъектность - способность лица быть субъектом определённой группы 

общественных отношений в рамках конкретной отрасли права. 

Отраслевая и специальная правосубъектность распространяется не на всех граждан, а лишь на 

отдельные категории. 

Правосубъектность состоит из трёх элементов: правоспособность, дееспособность, 

деликтоспособность.  

а) Правоспособность – способность субъекта иметь права и нести юридические обязанности.1 

Правоспособность физического лица возникает с момента его рождения и считается 

неотделимой от человека, а правоспособность юридического лица наступает с момента регистрации 

лица в соответствующем государственном органе.  

Отличие правоспособности от субъективного права состоит в том, что правоспособность: 

- не отделяется от личности, так как человека нельзя лишить правоспособности; 

- не зависит от физических, материальных, профессиональных качеств; 

- по отношению к субъективному праву она первична, играет роль предпосылки; 

- правоспособность абстрактна, а субъективное право конкретно. 

Выделяют три вида правоспособности: общую, отраслевую и специальную. 

Общая правоспособность – возможность лица иметь любые права и обязанности, в 

соответствии с действующим законодательством. 

Отраслевая правоспособность – возможность лица приобретать права и обязанности в 

конкретной отрасли права. 

В данном случае, подразумеваются права в семейной, избирательной, трудовой отраслях 

права. 

Специальная правоспособность – возможность лица приобретать права и обязанности в 

соответствии с видом деятельности лица.  

Правоспособность физических лиц регламентируется статьей 17 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, а правоспособность юридических лиц регламентируется статьей 49. 

б) Дееспособность – способность лица своими действиями реализовывать субъективные права 

и юридические обязанности.  

Дееспособность бывает полной, частичной и ограниченной.1 

Полная дееспособность наступает при достижении лицом совершеннолетнего возраста. 

Гражданин, обладающий полной дееспособностью, вправе приобретать и осуществлять своими 

действиями любые не противоречащие закону права, что регламентируется статьей 21 

Гражданского кодекса Российской Федерации.  

Частичная дееспособность существует у несовершеннолетних лиц, это позволяет им 

совершать мелкие бытовые сделки, не требующие официального заверения, что прописано в статье 

26 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

Но важно заметить, что несовершеннолетние лица в возрасте от шестнадцати до восемнадцати 

лет при особых обстоятельствах могут быть признаны полностью дееспособными, данный процесс 

называется эмансипацией.  

Ограниченная дееспособность предполагает ограничение фактической способности лица 

осуществлять субъективные права, что отражается в статье 30 Гражданского кодекса. 

На содержание дееспособности оказывает влияние ряд факторов: 

- состояние гражданства субъекта; 

- состояние здоровья субъекта; 

- законопослушность субъекта; 

- семейное положение субъекта; 

- участие субъекта в экономическом процессе. 
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в) Деликтоспособность – способность субъекта нести установленную законом юридическую 

ответственность при совершении правонарушения. 

Деликтоспособность наступает у лиц до достижения ими совершеннолетнего возраста. 

Например, административную ответственность лицо начинает нести с шестнадцати лет, а 

уголовная ответственность за особо тяжкие преступления предусмотрена для лиц, достигших 

четырнадцатилетнего возраста, в то время как полная уголовная ответственность наступает с 

шестнадцати лет. 

Круг субъектов правовых отношений достаточно обширен, что позволяет практически 

каждому лицу вступать в правовые отношения, но при наличии важного фактора – 

правосубъектности лица, что является гарантией того, что субъект сможет полноценно 

реализовывать себя в рамках правоотношений. 

 

7. Дайте общую характеристику юридических фактов как основания возникновения, изменения 

и прекращения правоотношений 

 

Для возникновения правовых отношений недостаточно наличия только юридической нормы. 

Для того чтобы норма права начала полноценно функционировать необходимо присутствие 

юридического факта.  

Юридический факт – конкретное жизненное обстоятельство, в результате которого возникают, 

изменяются и прекращаются правовые отношения1.  

Юридические факты содержатся в гипотезе самой правовой нормы, предполагая 

непосредственное действие юридических норм и возможные юридические последствия. В 

диспозиции правовой нормы юридические факты излагаются в форме действия, которое должно 

совершить или же от которого должно отказаться лицо.2  

Юридические факты обладают следующими характерными признаками: 

- юридические факты являются реальными жизненными явлениями, которые происходят в 

конкретное время и в конкретный момент; 

- предусматриваются самой нормой права; 

- являются обстоятельствами, которые напрямую или косвенно затрагивают интересы 

субъектов; 

- напрямую объективированы; 

- вызывают определенные юридические последствия и являются причиной возникновения и 

изменения правовых отношений.  

Классификация юридических фактов предусматривает деление: 

а) по характеру наступающих последствий. 

В данный критерий включены такие виды юридических фактов, как правообразующие, 

правоизменяющие и правопрекращающие. Правообразующие юридические факты подразумевают 

прямое возникновение правовых отношений, правоизменяющие юридические факты способствуют 

их изменению, а правопрекращающие юридические факты напрямую связаны с прекращением их 

функционирования. 

б) по мере воздействия. 

Критерий подразумевает позитивные и негативные юридические факты. Позитивные факты 

выражают реально существующие или существовавшие в данный момент явления 

действительности.  

Негативные факты выражают отсутствие конкретных явлений.  

в) по своему функционированию. 

Тут предусмотрены главные и подчиненные юридические факты. 

 Главный факт полноценно отражает содержание регулируемых правовых отношений. 

Подчиненные факты отражают детали этого регулирования. 

г) по характеру действия. 

Выделяются факты однократного действия и факты непрерывного действия или же иначе 

правовые состояния. 
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Факты однократного действия – это обстоятельства, с которыми нормы права связывают 

юридические последствия только в конкретном данном случае. 

Правовые состояния – это обстоятельства, существующие определенный период времени, 

порождающие правовые отношения. 

Но наиболее распространенным критерием классификации юридических фактов является 

волевой признак, по которому юридические факты делятся на два вида: действие и событие. 

 Действие – юридический факт, возникающий с волей хотя бы одного из участников правовых 

отношений.1 

Действия бывают правомерные и неправомерные. Правомерные действия выражаются через 

поведение субъектов, которое соответствует правовым нормам. Неправомерные действия являются 

результатом волеизъявления субъектов, которое не соответствует правовым нормам. 

В свою очередь правомерные действия подразделяются на юридические акты и юридические 

поступки. 

Юридические акты – обстоятельства, совершаемые с целью возникновения юридических 

последствий. В основном юридические акты имеют властный характер, но существуют акты, 

лишенные властных полномочий - они называются сделками.  

Существуют односторонние и двусторонние юридические акты. Их отличие заключается в 

том, что односторонние юридические акты действует при волеизъявлении одной стороны правовых 

отношений, а двусторонние нуждаются в волеизъявлении всех сторон.  

Юридические поступки – обстоятельства, совершаемые без цели возникновения юридических 

последствий, но всё равно приводящие к их образованию. 

Юридические поступки, как правило, могут возникать вне зависимости от желания субъектов.   

Неправомерные действия делятся на преступления и проступки. Главное отличие этих 

действий состоит в том, что преступление – это противоправное виновное деяние, регулируемое 

нормами уголовного права, а проступок является противоправным деянием, регулируемый уже 

другой отраслью права, например, административной или дисциплинарной.   

Событие – юридический факт, который не связан с волей участников конкретных правовых 

отношений.1 

К юридическим фактам-событиям относят: рождение и смерть человека, различные 

природные катастрофы.  Природные катастрофы влекут за собой возникновение правовых 

отношений, так как они служат причиной ранения или гибели людей, разрушения или порчи 

застрахованного имущества, разрушения зданий. Поэтому законодатель рассматривает их как 

основания для возникновения, изменения или прекращения правовых отношений. 

События также подразделяются: 

- в зависимости от частоты возникновения: периодические и разовые; 

Периодические события происходят несколько раз с определенным интервалом времени, в то 

время как разовые события случаются единожды и больше не повторяются.   

- в зависимости от сущности явления: возвратные и невозвратные; 

Возвратные события имеют возможность восстановления первичного состояния субъекта или 

объекта (например, болезнь человека, которую можно вылечить), невозвратные события не имеют 

возможности вернуться в первоначальный вид.  

- в зависимости от воли субъектов: абсолютные и относительные; 

Абсолютные события прямым образом не связаны с волей субъектов (например, природные 

катастрофы), а относительные события связаны с волей лиц, которые не являются участником 

возникших правовых отношений. 

В качестве юридических фактов также рассматриваются квазифакты.   

Квазифакты – жизненные ситуации, имеющие вероятностный характер и рассматриваемые 

правом как основания возникновения, изменения и прекращения правовых отношений.1  

В свою очередь квазифакты включают в себя презумпции и фикции.  

Презумпция - предположение о наличии или отсутствии определенных фактов, которое 

основывается на связи между предполагаемыми и подтвержденными фактами.  

Примером правовой презумпции является презумпция невиновности.  



 

60 
 

Презумпции классифицируются следующим образом: 

а) по факту правового закрепления. 

Выделяются фактические и законные презумпции; 

Фактические презумпции не имеют юридического закрепления, а законные наоборот.  

б) по сфере действия. 

В данном случае рассматриваются отраслевые и общеправовые презумпции. 

Отраслевые презумпции распространяют своё влияние на конкретную отрасль правовых 

отношений, а общеправовые на множество отраслей. 

Фикция - несуществующее положение, признанное законодательством существующим и 

ставшее в силу этого общеобязательным. 

Примером правовой фикции является объявление гражданина умершим. 

Юридические факты являются основаниями для возникновения, изменения и прекращения 

правовых отношений. Юридические факты существуют на протяжении всего функционирования 

правовых отношений, выражаясь через конкретные жизненные ситуации и напрямую затрагивая 

интересы людей. Так, можно сказать, что юридические факты – неотъемлемое звено правовых 

отношений, их составляющая часть. 

 

8. В чём заключаются особенности фиксации, удостоверения и доказывания юридических 

фактов? 

 

Юридические факты по своей природе таковы, что они, как правило, не могут существовать в 

неоформленном виде. Социальное обстоятельство лишь тогда порождает правовые последствия, 

когда оно определенным образом зафиксировано и установлено законными средствами в 

правоприменительном процессе. Такие социальные обстоятельств, как трудовой стаж, образование 

и т.п., вообще не могут войти в правовое регулирование без их регистрации, законного процедурно-

процессуального оформления. Это позволяет понять значение фиксации, удостоверения и 

доказывания юридических фактов для их функционирования в механизме правового 

регулирования.  

Взятая в общем виде система фиксации и удостоверения юридических фактов включает в 

себя: 

1. Органы, организации и должностных лиц, уполномоченных фиксировать те или иные 

фактические обстоятельства; 

2. Установленные законом средства фиксации и стандартные процедуры работы с ними 

(издание приказов; внесение записей в личные дела, в трудовые книжки и т.п.); 

3. Действия по выдаче информации о юридических фактах (свидетельств, справок и др.). 

Фиксация и удостоверение фактов – близкие и сопряженные понятия, но их нужно различать. 

Фиксация представляет собой регистрационную деятельность, документальное закрепление 

фактических обстоятельств. Удостоверение состоит в подтверждении истинности фактов, их 

существования. Фиксация и удостоверение акта нередко сливаются в едином акте (регистрация 

брака), но они могут существовать и порознь (удостоверение подлинности документа). 

Юридические факты устанавливаются в правоприменительном процессе с помощью 

доказательств. Доказательствами являются фактические данные, имеющие значение для 

установления юридических фактов, выраженные в предусмотренной законом форме. 

В ряде случаев закон ограничивает источники (средства) доказывания тех или иных фактов. 

Устанавливается, например, необходимость предъявления документа в подлиннике (диплома, 

паспорта и др.). В подобных ситуациях источник фактической информации приобретает 

самостоятельно правовое значение, становится юридическим фактом (элементом состава). 

Будучи единым по своей формальной основе, процесс установления и доказывания 

юридических фактов существенно различается в зависимости от степени нормативной 

урегулированности, детализированности процедуры, состава участников, средств доказывания, 

характера гарантий законности и др. В результате складываются различные процессуальные 

производства с неодинаковым процессуальным режимом. 
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9. Какие классификации юридических фактов Вам известны? 

 

Многообразие юридических фактов принято классифицировать по следующим основаниям: 

1. По характеру наступающих последствий: правообразующие, правоизменяющие, 

правопрекращающие и комплексные (универсальные) факты (поступление в вуз, приговор суда, 

вступление в брак), которые одновременно образуют, изменяют, прекращают правоотношения. 

Правообразующие факты вызывают возникновение правоотношений (прием на работу). 

Правопрекращающие - прекращают правовые отношения (увольнение с работы). 

Правоизменяющие юридические факты — изменяют правовые отношения (обмен жилой площади). 

2. По волевому признаку: события и действия. 

События - это такие обстоятельства, которые объективно не зависят от воли и сознания людей 

(стихийные бедствия). Они могут быть уникальными и периодическими, моментальными и 

продолжительными, абсолютными (полностью независимыми от воли людей) и относительными 

(вызванными деятельностью людей, но в данном правоотношении независимыми от породивших их 

причин). 

Действия - это такие факты, которые зависят от воли людей, так как совершаются ими. 

Действия подразделяются на правомерные (соответствующие предписаниям нормы) и 

неправомерные (нарушающие правовые предписания). 

Некоторые ученые, наряду с событиями и действиями, выделяют правовые состояния 

(состояние в родстве, состояние нетрудоспособности, состояние в браке и т. д.). 

Правомерные, в свою очередь, подразделяются на юридические акты (факты, которые 

специально направлены на достижение юридических последствий — приговор суда) и юридические 

поступки (факты, которые специально не направлены на достижение юридических последствий, но 

тем не менее их вызывают — художник написал картину). 

Неправомерные действия подразделяются на преступления и проступки. Последние 

подразделяются на административные, гражданские, материальные, дисциплинарные, 

процессуальные и т. д.; 

Неправомерные действия (правонарушения) делятся на проступки и преступления. 

Правомерные — на юридические акты и поступки. 

Юридические акты представляют собой действия, направленные на достижение 

определенного юридического результата. Это могут быть сделки, заявления, голосование и т. д. 

Юридические поступки - это действия лиц, с совершением которых закон связывает 

наступление юридических последствий независимо от воли, желания и намерений этих лиц. 

Типичными примерами могут служить создание художественного произведения, находка вещи, 

клада. 

3. По продолжительности действия можно выделять: кратковременные (штраф) и 

длящиеся юридические факты. Длящиеся факты получили наименование правовых состояний 

(состояние родства, гражданства). 

4. По количественному составу выделяются: простые и сложные юридические факты. 

Бывают случаи, когда для возникновения предусмотренных правовой нормой юридических 

последствий необходим не один, а несколько юридических фактов. Их совокупность называется 

юридическим составом. Например, для возникновения пенсионного правоотношения необходимы 

следующие юридические факты: достижение определенного возраста; трудовой стаж; решение 

компетентного органа о назначении пенсии. 

5. Различают фактические составы завершенные (когда имеется необходимая 

совокупность юридических фактов) и незавершенные (когда еще продолжается накопление 

необходимых фактов) 

6. Простые (когда все факты относятся к одной отрасли права) и сложные (когда в 

необходимый комплекс фактов входят факты различной отраслевой принадлежности, накопление 

которых проходит в определенной последовательности). 

7.  По значению юридические факты могут быть положительными и отрицательными. 
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Положительные юридические факты составляют жизненные обстоятельства, наличие которых 

вызывает, изменяет или прекращает правовые отношения (например, достижение определенного 

возраста). Отрицательные юридические факты, наоборот, представляют собой такие жизненные 

обстоятельства, отсутствие которых является условием для возникновения, изменения или 

прекращения правовых отношений (например, отсутствие близкого родства и уже 

зарегистрированного брака является необходимым условием для вступления в брак). 

Наиболее распространенной является классификация юридических фактов по волевому 

признаку. В основу этой классификации кладется деление юридических фактов на события и 

действия. "Понятие юридического факта объединяет два противоречивых, но неразрывно связанных 

момента: это явление действительности - событие или действие (материальный момент), 

порождающее в силу указания норм права определенные правовые последствия (юридический 

момент)", - пишет В.И. Иванов. 

События - это такие обстоятельства, которые не зависят от воли и сознания людей (стихийные 

бедствия). Сами по себе указанные явления ничего юридического в себе не содержат и 

автоматически никаких обязательств не порождают, но служат поводами, причинами для этого.  

Юридические события могут быть подразделены на две группы: 

а) абсолютные события - обстоятельства, которые не вызваны волей людей и не выступают в 

какой-либо зависимости от нее (наводнение, естественная смерть человека); 

б) относительные события - обстоятельства, вызванные деятельностью людей, но 

выступающие в данных правоотношениях независимо от породивших их причин (рождение 

ребенка, производственная авария). 

Юридические события самостоятельно и в сочетании с другими юридическими фактами 

вызывают возникновение правоотношений, влекут за собой изменение прав и обязанностей, 

прекращают правовые отношения. 

События, наступающие независимо от воли людей, которые не могут быть предвидимы, 

предусмотрены, при определенных конкретных обстоятельствах; случайные действия, которые (в 

отличие от умышленного или неосторожного) имеют внешние признаки правонарушения, но 

лишены элементов вины и, следовательно, не влекут правовых последствий (ответственности). Оба 

этих вида случаев охватываются понятием казуса. 

  

 

В составе казуса отличают непреодолимую силу. Это то же событие, но характеризуется как 

абсолютное событие, т.е. касающееся не только одного лица, которое совершает определенные 

действия (бездействие) под его влиянием, но и неопределенного числа других лиц. Также, 

невозможность исполнения обязательства при непреодолимой силе должна определяться не 

затруднительностью исполнения, а абсолютной невозможностью исполнения. Наконец, 

обстоятельства непреодолимой силы должны носить объективный характер. 

Юридические факты - события можно классифицировать по различные основания: 

• по происхождению - природные (стихийные) и зависящие в своем происхождении от 

человека; 

• в зависимости от повторяемости события - уникальные и повторяющиеся (периодические) 

• по протяженности во времени - моментальные (происшествия) и протяженные во времени 

(явления, процессы); 

• по количеству участников - персональные, коллективные, массовые; с определенным и 

неопределенным количеством участников; 

• по характеру наступивших последствий - обратимые и необратимые. 

Деяния (действия) - определенные волеизъявления, результат сознательной деятельности 

людей; такие факты, которые зависят от воли людей, поскольку совершаются ими. 

Юридические действия являются результатом сознательной, целенаправленной деятельности 

людей и иных субъектов права в области отношений, которые составляют предмет правового 

регулирования. В правовом регулировании действия выступают в разных качествах. С одной 

стороны, они служат основаниями возникновения, изменения, прекращения правоотношений, 
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наступления иных правовых последствий. С другой стороны, действия выступают в роли того 

материального объекта, на который воздействуют правовые отношения и ради которого 

осуществляется все правовое регулирование. 

Среди них можно выделить правомерные деяния (волевое поведение, которое соответствует 

правовым предписаниям, согласуется с содержанием прав и обязанностей субъектов) и 

неправомерные (волевое поведение, не соответствующее правовым предписаниям, ограничивающее 

субъективные права, не соответствующее возложенным на лица юридическим обязанностям). 

Среди правомерных деяний следует выделить юридические акты, т.е. те действия людей, которые 

совершаются ими со специальным намерением вызвать юридические последствия. Это акты 

применения права (решение суда о разделе имущества, приказ о приеме на работу), сделки и 

соглашения (договоры аренды, купли-продажи); а также заявления и жалобы (исковое заявление в 

суд, кассационная жалоба, заявление о приеме в вуз). В отличие от юридических актов другой вид 

правомерных деяний - юридические поступки - не направлены специально на возникновение 

правоотношений, но влекут согласно закону те или иные правовые последствия (находка, 

приобретение авторского права). Неправомерные деяния (правонарушения) также делятся на 

несколько видов. Это преступления и проступки (административные, дисциплинарные, гражданско-

правовые, процессуальные), а также принятие незаконных актов. 

 

10. Охарактеризуйте сложные юридические факты и фактические составы 

 

Конкретная социальная ситуация представляет собой подчас переплетение элементов 

субъективного и объективного, случайного и закономерного. Поэтому в качестве юридических 

фактов выступают не только простые фрагменты социальной действительности, но и довольно 

сложные ее «срезы». В результате появляются сложные юридические факты - такие фактические 

обстоятельства, которые складываются из нескольких юридически значимых признаков. Например, 

факт дееспособности или недееспособности гражданина включает в себя как субъективный элемент 

- «способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, 

создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их», так и объективный элемент - возраст. 

Пример сложных по составу юридических фактов - факты-правонарушения, которые складываются, 

как правило, из нескольких элементов субъективного и объективного характера. Фиксация сложных 

юридических фактов в принципе положительное явление в законодательстве. Сложные 

юридические факты (местожительство, безвестное отсутствие, недееспособность и др.) помогают 

охватить различные социальные ситуации, способствуют повышению системности в правовом 

регулировании. В некоторых отраслях (семейном, трудовом, уголовном праве и др.) использование 

сложных юридических фактов неизбежно и необходимо.  

Фактический (юридический) состав представляет собой совокупность юридических фактов, 

необходимых для наступления правовых последствий - возникновения, изменения, прекращения 

правоотношения. В юридические составы могут входить в различных комбинациях действия и 

события. Так, для возникновения права на страховое возмещение по случаю разрушения дома от 

землетрясения (события) необходимо наличие и другого юридического факта — действия, а именно 

договора страхования, заключенного собственником дома со страховщиком. Для призыва 

гражданина на военную службу необходимо наличие российского гражданства, достижение 

установленного в законе возраста, наличие необходимого состояния здоровья, отсутствие 

установленного законом права на отсрочку. Совокупность указанных фактических обстоятельств 

порождают комплекс прав и обязанностей, связанных с прохождением военной службы. 

Фактический состав состоит из разнородных юридических фактов. В ряде случаев для 

юридической полноценности фактического состава необходимо не только наличие всех элементов - 

юридических фактов, но и строгое соблюдение порядка их «накопления». Так, для признания 

предпринимателя банкротом, факт неспособности удовлетворить законные требования кредиторов 

должен наступить до того, как эти требования будут заявлены в суде, в противном случае 

признание предпринимателя банкротом невозможно. 

В литературе юридические составы подразделяются на простые, сложные и по другим 
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критериям. К простым составам относят, например, такую совокупность жизненных обстоятельств, 

порождающие права и обязанности вне строгой последовательности этих обстоятельств. К 

сложному — совокупность фактов, которая выстраивается строго последовательно под угрозой не 

приобретения качества правопорождающего характера состава, если последовательность не будет 

выдержана. Например, прекращение права частной собственности на культурные ценности в связи 

с бесхозяйственным их содержанием (ст. 240 ГК) возможно, если последовательно имели место 

факты: 1. бесхозяйственное обращение с культурными ценностями; 2. решение суда об их изъятии; 

3. проведение публичных торгов по их продаже; 4. соглашение о продаже либо установлении цены 

на культурные ценности. 

 

5. Задачи. 

 

Задача 1.  

Правительство республики «N» в целях снижения роста тяжкой преступности в стране пошло на 

чрезвычайные меры: бессрочные аресты подозреваемых, разрешение обысков без санкций 

юрисдикционных органов, применение пыток к подследственным, расширение оснований для 

уголовного преследования граждан и ужесточение санкций уголовно-правовых норм. В результате 

принятых мер кривая преступности в стране упала в 3 раза. Но целый ряд государств осудил такую 

практику, потребовал отмены перечисленных акций как несовместимых с идеей прав человека. 

Республика «N» заявила о недопустимости вмешательства других стран в ее внутренние дела. 

 

Кто из сторон возникшего спора, по вашему мнению, прав? 

 

Ответ: Правы государства, которые потребовали отмены перечисленных акций как несовместимых 

с правами человека. Мировое сообщество стоит на страже прав человека. Человек и его права 

являются наивысшей ценностью в соответствии с Всеобщей декларацией прав человека. 

Декларация прав человека не допускает применения пыток, бессрочных арестов. 

Правительство республики «N» применило в своей деятельности недопустимые внеправовые 

методы реализации государственной власти, а конкретно – метод принуждения. Государственное 

принуждение – психологическое, материальное или физическое (насильственное) воздействие 

полномочных органов и должностных лиц государства на личность с целью заставить (принудить) 

ее действовать по воле властвующего субъекта, в интересах государства. К неправовым методам 

принуждения относится: произвол государственных органов, ставящих личность в никем и ничем 

не защищенное положение. 

Защита личности и прав граждан мировым сообществом, которые существенным образом 

нарушаются, не будет являться вмешательством во внутренние дела республики. 

 

Задача 2. 

В коммерческом банке было вывешено объявление: «Внимание! За курение в помещениях банка – 

штраф 5 000 рублей». Охарактеризуйте юридическую силу данного объявления. 

При каких условиях его можно считать правовым актом? На кого будет распространяться действие 

данного акта? 

 

Ответ: Данное объявление имеет юридическую силу в случае, если оно написано на основании 

изданного в банке локального нормативного акта, например, приказа президента банка. 

Его можно считать правовым актом в случае, если оно исходит от компетентных органов банка, в 

полномочия которых входит издание подобных правил. Для законного оформления, юридической 

институционализации подобные организации создают различные правовые акты: приказы, 

издаваемее руководителем организации, устав и положения, на основе которых осуществляют свою 

деятельность. Подобные акты составляют нижнее звено подзаконных правовых актов и в 

большинстве случаев, для того, чтобы приобрести юридическую силу должны быть приняты в 

определенном порядке (иногда зарегистрированы). 
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Такой правовой акт будет распространять свое действие только на работников организации, в 

которой он издан, в случае, описанном в задаче - на работников банка. 

 

Задача 3. Владелец щенка сибирской лайки Саврулин систематически занимался дрессировкой 

своего питомца. Через несколько лет пес научился приносить хозяину газету, подавать телефонную 

трубку и даже будить Саврулина в определенное время. При этом собака не выносила, когда ее 

называли «псиной», и всегда лаяла в ответ, а то и набрасывалась на обидчика. Когда в очередной 

раз соседка Саврулина назвала его собаку «псиной», пес вырвался с поводка и разорвал на женщине 

дубленку. Пострадавшая обратилась с иском в суд, где требовала усыпить собаку, мотивируя это 

тем, что эта собака все понимает, обладает развитым сознанием и поэтому заслуживает самого 

строгого наказания. Обоснованы и правомерны ли исковые требования данной гражданки? 

 

Ответ: Исковые требования данной гражданки неправомерны. 

Собака не является субъектом права и в отношении нее нельзя требовать наказания. Наказания 

можно требовать только в отношении субъекта права. 

Собака- животное - является объектом права - вещью. В соответствии со ст.137 ГК РФ к животным 

применяются общие правила об имуществе постольку, поскольку законом или иными правовыми 

актами не установлено иное. 

Гражданке необходимо предъявлять требования к Саврулину о возмещении материального ущерба, 

причиненного принадлежащей ему вещью. В данном случае речь должна идти о гражданско-

правовой ответственности, которая наступает за причинение имущественного внедоговорного 

вреда, то есть за совершение гражданско-правового деликта. 

Ее сущность состоит в принуждении лица нести отрицательные имущественные последствия. 

 

Задача 4. Гражданин Бяков исповедует религию одной из баптисток сект, которая запрещает нести 

службу в Вооруженных силах государства. А закон о всеобщей воинской обязанности 

предусматривает гражданский долг лиц мужского пола пройти срочную службу в армии. 

Какими нормами следует руководствоваться гр.Бякову – религиозными или правовыми? Ответ 

обоснуйте. 

 

Ответ: Необходимо руководствоваться правовой нормой. Так как под нормой права понимается 

общеобязательное формально-определенное правило поведения, установленное и обеспеченное 

обществом и государством, закрепленное и опубликованное в официальных актах, направленное 

на регулирование общественных отношений путем определения прав и обязанностей их 

участников. Исходя из данного понятия можно выделить признаки нормы права. 

1. Норма права есть мера свободы волеизъявления и поведения человека. Понимание и усвоение 

данного момента конкретным индивидом зависит как от внутренних факторов (состояния его 

разума, типа характера, уровня культуры), так и от внешних обстоятельств (степени 

упорядоченности общественных отношений, обеспеченности нормы авторитетом, силой). 

Наибольшая эффективность реализации правовой нормы достигается при совпадении целей 

отдельной личности и общества, сочетании общечеловеческих и социально-групповых, классовых 

интересов в условиях стабильности общественных отношений. 

2. Это форма определения и закрепления прав и обязанностей. Последние выступают в виде 

ориентиров, обозначающих диапазон свободы действий субъектов права, ибо реальное 

регулирование отношений между людьми и их организациями осуществляется именно через 

наделение правами одних и возложение обязанностей на других. Наиболее ярко предоставительно-

обязывающий характер выражен в регулятивных нормах, менее он заметен в нормах 

специализированных (декларативных, дефинитивных). Различные субъекты правоотношений 

обычно обладают комплексом прав и одновременно несут большое количество обязанностей. Не 

может быть прав без обязанностей, и нет обязанностей без прав. Это один из принципов построения 

и функционирования любой правовой системы. 
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3.  Норма права представляет собой правило поведения общеобязательного характера, т.е. она: а) 

указывает, каким образом, в каком направлении, в течение какого времени, на какой территории 

необходимо действовать тому или иному субъекту; б) предписывает правильный с точки зрения 

общества и потому обязательный для конкретного индивида образ действий; в) носит общий 

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

оказывается в сфере ее действия. 

4.  Это формально-определенное правило поведения. Внутренняя определенность нормы 

проявляется в содержании, объеме прав и обязанностей, четких указаниях на последствия ее 

нарушения. Внешняя определенность заключается в том, что любая норма закреплена в статье, 

главе, разделе официального документа — нормативно-правовом акте. 

5.  Норма права есть правило поведения, гарантированное государством. Возможность 

государственного правового принуждения в случаях нарушения прав граждан, правопорядка 

является одной из важных гарантий действенности права. 

6.  Она обладает качеством системности, которое проявляется в структурном построении нормы, в 

специализации и кооперации норм различных отраслей и институтов права. Исходя из этих 

признаков нормы, гр.Бякин должен следовать правовой нормы и исполнять воинскую обязанность: 

исполнение воинской обязанности – конституционная обязанность, подлежащая обязательному 

исполнению. А вот при исполнении воинской обязанности он уже может ставиться вопрос о 

соблюдении религиозных норм. Например, проходить воинскую службу, не связанную с оружием. 

 

Задача 5. В Уставе садоводческого товарищества «Урожайное» закреплено, что передвижение 

посторонних лиц по территории садоводства без сопровождения членов садоводческого 

товарищества не допускается; что на садовых участках запрещаются шумные игры для детей и 

использование громких радиоаудиоприемников; а также то, что владельцев засоренных сорняком 

участков можно было исключить из садоводства по решению общего собрания? 

Все ли из перечисленных положений устава правомерны? К какому виду социальных норм 

относятся положения устава садоводческого товарищества? 

 

Ответ: Неправомерны такие положения устава как запрещение на садовых участках шумных игр 

для детей и использование громких радиоаудиоприемников; а также то, что владельцев засоренных 

сорняком участков можно было исключить из садоводства по решению общего собрания. 

Запрещение на садовых участках шумных игр для детей и использование громких 

радиоаудиоприемников – норма морали. Нормы морали – общие правила, возникающие в связи с 

волей и сознанием людей, соответствующие типу культуры и характеру социальной организации и 

т.д. Для норм морали характерно следующее: возникает стихийно, в сознании людей, 

поддерживается силой общественного воздействия, непосредственно через сознание, отношения 

неподконтрольные государству. 

В обществе установлено, что с точки зрения морали, мы должны уважать спокойствие другие 

граждан: не нужно шуметь, громко говорить. В садовом обществе люди отдыхают, значит должно 

быть спокойствие. 

 Передвижение посторонних лиц по территории садоводства без сопровождения членов 

садоводческого товарищества не допускается; то, что владельцев засоренных сорняком участков 

можно было исключить из садоводства по решению общего собрания – корпоративные норма. 

Корпоративные нормы – правила поведения, создаваемые в организованных сообществах, 

распространяющиеся на членов и направленные на обеспечение организации и функционирования 

данного сообщества. Корпоративные нормы создаются в процессе организации и деятельности 

сообщества людей, распространяются на членов данного сообщества, закрепляются в 

соответствующих документах (Уставе), обеспечиваются предусмотренными организационными 

мерами. 

 

Задача 6. Английский суд при рассмотрении в 1909 году дела Фултон признал общеизвестным 

содержание права Монако, разрешающего играть в рулетку. 
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Возможно ли использование при установлении иностранного права концепции фактов, не 

нуждающихся в доказывании? Может ли решение отечественного суда в части ссылки на 

применимое право быть основано на предшествующих решениях отечественных и иностранных 

судов? 

 

Ответ: Для ответа на поставленные в задаче вопрос необходимо определить, является ли 

применимое право предметом доказывания по смыслу процессуального закона. 

В силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса в предмет доказывания входят 

обстоятельства, на которых лица, участвующие в деле, основывают свои требования и возражения. 

В отношении обстоятельств процессуальный закон использует термин «доказывание», однако в 

отношении иностранного права используется другая терминологизация – «установление 

содержания». Оправданно считать, что такое терминологическое различение неслучайно: 

доказывание и установление содержания иностранного права – это нетождественные друг другу 

процессуальные действия. Подтверждением этому являются и положения части 5 статьи 13 АПК, 

где иностранное право упоминается в числе законов и иных нормативных правовых актов, 

применяемых при рассмотрении дел. В связке со статьёй 14 АПК данное положение означает, что 

процессуальный закон рассматривает иностранное право не как факт, входящий в предмет 

доказывания, а как правовую категорию, как средство правовой квалификации. Этот же вывод 

следует из ряда теоретических источников (Г.К. Дмитриева. И.-В. Гетьман-Павлова). 

Отсюда следует, что, поскольку иностранное право не является элементом предмета доказывания, 

постольку нельзя применять к нему правила АПК об освобождении от доказывания – как по 

основанию res judicata, так и по иным (например, по основанию неоспаривания или признания 

факта). 

Может ли решение отечественного суда в части ссылки на применимое право быть основано на 

предшествующих решениях отечественных и иностранных судов? С одной стороны, такая практика 

наличествует. Так, определение Верховного Суда № 308-ЭС20-18927 по делу № А25-755/2019 

неоднократно цитировалось впоследствии нижестоящими судами в той части, которая посвящена 

установлению 10-летнего срока исковой давности по шведскому праву. С другой стороны, 

учитывая динамический характер права, нельзя считать этот подход оправданным: норма, 

установленная в решении 5-10-15-летней давности может неоднократно поменяться (как в своё 

время было со статьёй 317.1 Гражданского кодекса). Отсюда следует, что установление содержания 

иностранного права должно осуществляться на день возникновения спорного материального 

правоотношения; в противном случае возникает риск совершения ошибки в применении 

иностранного права, выступающей, согласно Информационному письму Президиума ВАС № 158, 

основанием для отмены судебного акта. 

 

Задача 7. Марк, являясь продавцом по договору купли-продажи, продал Тицию мешок зерна за 80 

сестерциев. Тиций не расплатился Кроме того, Тиций одолжил Марку 100 сестерциев и установил, 

что за каждый день просрочки Марк должен уплатить 0,1% суммы. Марк и Тиций решили 

произвести зачёт в сумме 80 сестерциев. Однако Тиций считает, что Марк должен платить ему 

проценты со всей суммы. Какие правоотношения возникли между сторонами? Прав ли Тиций? 

 

Ответ: 

Прежде всего, следует установить, какие правоотношения возникли между сторонами. 

Первое правоотношение – договор купли-продажи. Тиций выступил покупателем, однако не 

исполнил договорную обязанность по уплате 80 сестерциев. 

Второе правоотношение – договор займа. Марк выступил заёмщиком, а Тиций – займодавцем.  

Также известно, что стороны обоих правоотношений решили прекратить обязательство Тиция 

зачётом. 

Модестин определял зачёт как взаимный расчёт долга и требования (D. 16.2.1). Правовым 

последствием зачёта, согласно Юлиану, выступало устранение кредиторского требования; при этом 
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из определения Юлиана следует, что зачёт являлся односторонней сделкой (D. 16.2.2). Ульпиан 

говорит: «То, что является долгом по природе, идёт в зачёт» (D. 16.2.6). 

Согласно Д.В. Дождеву, данное изречение Ульпиана определяет долг как основное обязательство. 

Подтверждением этому служит дальнейшая сентенция Ульпиана: «Если долг одного другому 

является беспроцентным, а долг второго первому - процентным, то, согласно конституции 

божественного Севера, не следует уплачивать проценты с той суммы, в которой оба долга 

совпадают». Таким образом, в результате зачёта уменьшается сумма основного долга и, 

следовательно, в дальнейшем проценты начисляются на оставшуюся после зачёта сумму (то есть 20 

сестерциев). 

Тиций, таким образом, неправ.  

 

Задача 8. Тиций приобрёл участок земли по соседству с Павлом и решил построить дом недалеко от 

дома Павла. Дом был выстроен так, что окна выходили с видом на окна дома Павла, и дом был 

настолько высок, что заслонял свет. Павел предъявил иск к Тицию, заявив требования: 1) о 

переделке дома так, чтобы окна выходили на другую сторону; 2) о сносе верхнего этажа дома. 

К какому правовому институту относятся общественные отношения, описанные в задаче? Возникло 

ли между Тицием и Павлом деликтное правоотношение? Проанализировав обстоятельства дела и 

содержание Дигест, определите, каким должно быть решение по обоим требованиям. 

 

Ответ: Институт, проблема которого затрагивается в задаче, в цивилистике именуется «соседским 

правом». Начиная с архаического периода римского права, dominium civile рассматривалось как 

полное и неограниченное господства собственника над своей вещью; однако таковое, согласно 

квиритскому праву, могло быть ограничено постольку, поскольку способ использования вещи мог 

причинить вред другому. В этом случае римское право допускало ограничение вещного господства, 

подчас радикальными способами, в частности, путём принудительного уничтожения вещи. 

В задаче речь ведётся о том, что дом Павла заслонял Тицию свет. Был ли, тем самым, причинён 

вред Тицию? 

Lex Aquilia – исторически первый памятник европейского деликтного права – рассматривает вред 

утилитарно, как наличное уменьшение имущества (см. также: D. 39.2.3). В принципе, 

имущественная аксиология имманентно присуща римскому праву: даже actio iniuriam aestimatoria, 

по Иерингу, выступал не иском о защите личной чести, а иском о возмещении имущественного 

вреда, каковой понёс потерпевший вследствие клеветы. 

Как это отражалось на соседском праве? Обратимся к 2-му титулу 39-ой книги Дигест. Павел 

говорит: «Если у нас с тобой соседние здания и мы желаем дать друг другу обеспечение в 

отношении угрозы ущерба, то ничто не мешает ввести меня во владение твоими зданиями и тебя – 

во (владение) моими» (D. 39.2.18.12). Однако речь здесь идёт именно об имущественном ущербе. 

Предоставил ли Тиций стипуляцию относительно потенциального ущерба? Очевидно, нет. Однако 

из этого правила есть важное исключение: ссылаясь на Требация, Павел говорит, что «ущерб терпит 

даже тот, чьим зданиям закрывают свет» (D. 39.2.25). Таким образом, стипуляция относительно 

грозящего вреда получает силу. 

Однако будет ли Павел отвечать по этой стипуляции? На этот счёт Ульпиан говорит, ссылаясь на 

Прокула: «Если у тебя есть здания рядом с моими и ты по своему праву строишь их выше или если 

на твоем соседнем поле отводишь мою воду при помощи трубы или рва, то, хотя ты и тут воду у 

меня похищаешь, и там свет закрываешь, тем не менее иск на основании этой стипуляции мне не 

подобает, так как не следует считать, что наносит ущерб тот, кто как бы не дает пользоваться той 

выгодой, которой до этого пользовались. Ведь имеет большое значение, наносит ли кто-то ущерб 

или не дает пользоваться выгодой, как это делалось раньше» (D. 39.2.26).  

Именно о «невозможности пользоваться выгодой», но не об «ущербе», правомерно говорить в 

рассматриваемом случае. И поскольку относительно первого оснований для ответа по стипуляции 

нет, постольку не будет оснований и для удовлетворения иска.  
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Задача 9. Студент негосударственного вуза Арапкин систематически получает 

неудовлетворительные оценки на различных занятиях. После очередного «неуда» Арапкин явился в 

ректорат институт и заявил, что своевременно оплачивает обучение, а ему за его же деньги 

«выставляют сплошные двойки». 

Правомерны ли притязания Арапикна? 

 

Ответ: Притязания Арапкина неправомерны. 

Между Арапкиным и вузом возникли правоотношения по поводу оказания образовательных услуг. 

Стороны этого правоотношения обладают комплексом определенных прав и обязанностей. 

Субъективное право  это мера юридически возможного поведения, позволяющая субъекту 

удовлетворять его собственные интересы. Субъективное право есть средство для удовлетворения 

какого-либо интереса управомоченного лица для достижения определенного блага, ценности. 

Структура субъективного права: 

1)   возможность   определенного  поведения  управомоченного лица; 

2) возможность требования соответствующего поведения от обязанного лица; 

3) возможность обращаться за защитой к компетентным государственным органам (прежде всего в 

суд); 

4) возможность пользоваться определенным социальным благом, ценностью. 

Юридическая обязанность - это мера юридически необходимого поведения, установленная для 

удовлетворения интересов управомоченного лица. Обязанность есть гарантия осуществления 

субъективного права. Без нее последнее превратится в фикцию. 

Юридическая обязанность, являясь обратной стороной субъективного права, имеет следующую 

структуру. 

1) необходимость совершать определенные действия или воздерживаться от них; 

2) необходимость отреагировать на обращенные к нему законные требования управомоченного; 

3)  необходимость нести юридическую ответственность за неисполнение этих требований; 

4) необходимость не препятствовать контрагенту пользоваться тем благом, на которое тот имеет 

право. 

Итак, Арапкин имеет право требовать предоставления полного комплекса образовательных услуг, 

обусловленных договором, причем оказания услуг на соответствующем уровне. Арапкин обязан 

оплатить обучение в ВУЗе и выполнять требования ВУЗа, предъявляемые к поведению студента, 

его участию в образовательном процессе. 

Вуз, в свою очередь, должен оказывать качественные образовательные услуги и имеет право 

требовать от студента соблюдения правил образовательного процесса и оплаты учебы. 

Объектом правоотношения выступает услуга. Услуга не может быть заранее гарантирована. 

Поэтому Арапкин, кроме прав имеет еще и обязанности, которые необходимо соблюдать. 

 

Задача 10. В суд обратилась Ю.Н. Александрова с иском к детям С.А. Александрова от первого 

брака о разделе наследственного имущества, указав, что с умершим она состояла в браке до дня его 

смерти и проживала совместно единой семьей. Ответчики иска не признали, сославшись на то, что 

за полтора года до смерти отец расторг брак с Александровой в судебном порядке, о чем имеется 

решение суда от 10 марта 1996 г. Органы загса по запросу суда сообщили, что ни Александров, ни 

Александрова в органы загса не обращались. 

Будет ли юридический факт расторжения брака считаться прекращённым? В чём особенности 

правопреемства в наследственных отношениях? 

 

Ответ: Из ст.25 Семейного кодекса РФ, следует: 

1. Брак, расторгаемый в органах записи актов гражданского состояния, прекращается со дня 

государственной регистрации расторжения брака в книге регистрации актов гражданского 

состояния, а при расторжении брака в суде - со дня вступления решения суда в законную силу. 

2. Расторжение брака в суде подлежит государственной регистрации в порядке, установленном для 

государственной регистрации актов гражданского состояния. 
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Суд обязан в течение трех дней со дня вступления в законную силу решения суда о расторжении 

брака направить выписку из этого решения суда в орган записи актов гражданского состояния по 

месту государственной регистрации заключения брака. 

Супруги не вправе вступить в новый брак до получения свидетельства о расторжении брака в 

органе записи актов гражданского состояния по месту жительства любого из них. 

Изложенный порядок юридической процедуры государственной регистрации расторжения брака на 

основании решения суда применяется, в отличие от иных правил СК РФ, введенных в действие с 1 

марта 1996 г., только после 1 мая 1996 г. согласно п.3 ст.169 СК РФ. Поэтому правило этой статьи 

не распространяется на случаи, когда брак расторгнут в судебном порядке до 1 мая 1996 г., т.е. до 

дня введения в действие ст. 25 СК РФ. 

Брак, расторгнутый в судебном порядке до 1 мая 1996 года, считается прекращенным со дня 

государственной регистрации расторжения брака в книге регистрации актов гражданского 

состояния. 

Из условий задачи следует, что государственной регистрации расторжения брака произведено не 

было, в связи с чем брак не может считаться расторгнутым. 

Таким образом, как супруга, Ю.Н. Александрова имеет право претендовать на наследство С.А. 

Александрова, а ее иск подлежит удовлетворению. В соответствии со ст.1142 Гражданского кодекса 

РФ, наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя. 

 

 

 

1. Тестовые задания с несколькими возможными правильными ответами 

 

1.1. При определении действия закона в пространстве в состав «условных территорий» включают: 

   

 А) военные корабли; 

 Б) территории иностранных посольств; 

 В) внутренние воды; 

 Г) воздушное пространство; 

 Д) земельные недра; 

 

1.2. Систематизация нормативно-правовых актов путем объединения действующих нормативно-

правовых положений без изменений называется:  

 А) инкорпорация;  

 Б) консолидация; 

 В) кодификация; 

 Г) компиляция; 

 Д) статистическая систематизация; 

 

1.3. К подзаконным нормативно-правовым актам относятся:   

 А) акты представительных органов местного самоуправления; 

 Б) постановления правительства РФ; 

 В) указы президента РФ; 

 Г) акты доктринального толкования; 

 Д) акты помилования; 

 Е) интерпретационные акты; 

 Ж) правоприменительные акты; 

 

1.4. Укажите на известные Вам юридические конструкции:   

 А) аналогия закона;  

 Б) состав правонарушения; 

В) структура нормы права; 
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 Г) фактический состав; 

 Д) структура районной прокуратуры; 

 

1.5. По степени категоричности предписания нормы права делятся на:   

 А) диспозитивные; 

 Б) императивные; 

 В) бланкетные; 

 Г) дефинитивные; 

 Д) интерпретационные; 

 

 

Ключ ответа 

 

1 2 3 4 5 

А,Б А,Б А,Б,В А,Б,В,Г А,Б 

 

 

2. Тестовые задания в открытой форме или на дополнение 

 

2.1. Условие, при наступлении которого следует руководствоваться данной нормой - это её 

 Ключ ответа *гипотеза* 

 

2.2. Такие санкции, как в следующей правовой норме: «За нарушение правили пожарной 

безопасности на виновного, налагается штраф в размере от 500 до 1000 рублей», называют  

 Ключ ответа *относительно-определенными* 

  

 

3. Тестовые задания с выбором единственного правильного ответа 

 

3.1. Дефинитивными нормами называются те, которые: 

 А) содержат определения юридических понятий; 

 Б) носят категорический характер; 

 В) отсылают к другим нормам права; 

 Г) предусматривают меру государственно-правового принуждения; 

 Д) регулируют имущественные отношения; 

 

3.2. Свойство нормативно-правового акта, позволяющее определить его место в системе 

нормативно-правовых актов:  

 А) юридическая сила; 

 Б) общеобязательность; 

 В) формальная определенность; 

 

3.3. Трехчленная структура характерна для нормы права, если она:   

 А) является логически безупречным правилом поведения; 

 Б) вводит в действие нормативно-правовой акт; 

 В) закрепляет один из принципов правового регулирования; 

 Г) имеет отсылочный или бланкетный характер; 

 Д) является дефинитивной; 

 

3.4. «Принадлежность следует судьбе главной вещи, если иное не предусмотрено законом или 

соглашением сторон». Укажите вид данной нормы. 

А) диспозитивная; 
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 Б) аутентическая; 

 В) бланкетная; 

 Г) оперативная; 

 Д) отсылочная; 

 

3.5. Внутреннее строение права, выражающееся в единстве и дифференциации права на отрасли 

права, институты права и нормы права - это: 

А) система права;  

 Б) правовая система; 

 В) форма права; 

 Г) принципы права; 

 Д) система законодательства; 

 

Ключ ответа 

 

1 2 3 4 5 

А А А А А 

 

 

4. Тестовые задания на установление правильной последовательности и задания на 

установление соответствий (вопросы представлены в форме ключей) 

 

4.1. В логически безупречной структуре нормы права элементы расположены в следующей 

последовательности: 

 А) гипотеза; 

 Б) диспозиция; 

 В) санкция; 

  

4.2. Движение юридического дела в суде общей юрисдикции проходит по следующим друг за 

другом инстанциям: 

 А) первая; 

 Б) апелляционная; 

 В) кассационная; 

 Г) надзорная; 

 

 5. Задачи. 

 5.1. Определите вид нормы права (по различным основаниям), закрепленной в п. 1 ст. 456 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Аргументируйте свой ответ. 

 

 Ключ ответа 

 В п. 1 ст. 456 Гражданского кодекса Российской Федерации закреплено, что «продавец 

обязан передать покупателю товар, предусмотренный договором купли-продажи.» 

 Указанная норма в зависимости от тех функций права, которые она выполняет, относится к 

регулятивным нормам права, поскольку определяет с помощью правовых средств (прежде всего 

диспозиции) порядок гражданского оборота социальны благ путем перехода права собственности 

на товар.  

 По функциональному назначению данная норма права является материальной, поскольку 

регламентирует содержательную сторону общественных отношений и выступающие мерой 

субъективных прав и юридических обязанностей адресатов правового регулирования. В частности, 

для лица, имеющего статус «продавец», установлена обязанность передать товар 

 Кроме того, данная норма в зависимости от предмета правового регулирования (т. е. по 

отраслям национального права) относится к гражданско-правовым нормам, поскольку содержится в 



 

73 
 

гражданском праве Российской Федерации и в связи с установлением юридической обязанности 

активного типа (совершить передачу товара) обуславливает правила добросовестного активного 

поведения участников гражданского оборота. 

 В зависимости от способа правового регулирования данная норма может относится к нормам 

обязывающим, так в ней имеется прямое указание на обязанность передать товар путем совершения 

соответствующих действий.  

 Таким образом, использование для классификации нормы права различных оснований, 

позволяет определить природу представленной нормы и обуславливает ее качественное усвоение 

субъектами, которым она адресована.  

 

 5.2. Определите состав правонарушения: гражданин Г., будучи руководителем Общества с 

ограниченной ответственностью «В-с» неоднократно совершал экономически неоправданные 

сделки купли-продажи имущества Общества третьим лицам по заниженной в сравнении с рыночной 

цены в целях пополнения оборотных средств Общества, причинив Обществу убытки в размере 

3 000 000 руб. 

 

 Ключ ответа 

 Совершаемые правонарушения неоднородны по своему характеру и, соответственно, могут 

быть разных видов. Однако по степени общественной опасности и юридическому оформлению их 

можно объединить в две группы: преступления и проступки, проступки в свою очередь делятся на 

административные, гражданские (деликты), дисциплинарные и совершаемые в трудовых 

отношениях 

 Исходя из условий задачи, можно сделать вывод, что речь идет о гражданском деликте. 

Гражданский деликт не относится к наиболее опасным противоправным деяниям, однако его 

совершение запрещено Гражданским кодексом и влечет за собой такие меры, как возмещение 

ущерба и компенсация убытков. 

 В предложенных условиях задачи можно обнаружить следующий объем необходимых и 

достаточных признаков для квалификации данного деяния в качестве деликта, предусмотренного ч. 

2 п. 1 ст. 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, а именно совершение лицом, 

уполномоченным действовать от имени юридического лица действия (бездействия) не 

соответствующего обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому 

риску и повлекшее за собой убытки для представляемого лица 

 Объектом данного деликта являются отношения собственности. Отношения собственности 

включают права собственника по владению, пользованию и распоряжению своим имуществом.  

 Предметом выступаю денежные средства, Обществом. 

 Объективная сторона выражается в совершении действии или бездействий явно 

несоответствующих нормальным условиям предпринимательства, связанных с повышенным 

риском или очевидно неразумных7 

 По конструкции объективной стороны состав является материальным. Убытки признаются 

причиненными с момента поступления недостаточного количества денежных средств (по 

сравнению со среднерыночными условиями) на расчетный счет Общества. 

 Субъективная сторона данного деликта представляет собой такую разновидность 

неосторожной формы вины, как самонадеянность. Обязательным деликта выступает неумышленная 

недооценка степени разумности риска соответствующих сделок, что позволяет отграничить данный 

деликт от таких преступлений, как мошенничество и растрата. 

 Субъект деликта специальный – физическое вменяемое лицо, достигшее 18-летнего возраста, 

которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица 

уполномочено выступать от его имени - в данном случае Г., действовавший как руководитель 

Общества «В-с». 
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5.3. Назовите упоминаемые в приведенном ниже описании дела юридические факты и 

определите их вид. Охарактеризуйте значение юридических фактов для определения прав и 

обязанностей субъектов права. 

 Глава администрации Каринского сельского округа Глазков постановлением от 23 октября 

2003 г. № 279 предоставил ЗАО «Славнефть» земельный участок в аренду на 49 лет для 

эксплуатации автозаправочной станции. На основании указанного постановления 5 января 2004 г. 

был заключен договор аренды. В 2012 г. администрации Одинцовского муниципального района на 

основании данных из Единого государственного реестра прав на    недвижимое имущество и сделок 

с ним выяснила, что 10 февраля 2004 г. право собственности на участок было зарегистрировано за 

Российской Федерацией. Администрация обратилась в арбитражный суд с иском о признании 

зарегистрированного права собственности Российской Федерации на земельный участок 

отсутствующим, ссылаясь на то, что в соответствии с п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25 октября 

2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» полномочия 

по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не 

разграничена, переходят к органам местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов; запись в ЕГРП о праве собственности Российской Федерации на спорный земельный 

участок в 2004 г. внесена незаконно, поскольку правоустанавливающих документов, 

подтверждающих возникновение у Российской Федерации права собственности на регистрацию, 

представлено не было. 

 

Ключ ответа. 

Правоотношения – динамичное явление. Они возникают, изменяются, прекращаются, 

реализуются. Динамика правоотношений связана с реальными жизненными обстоятельствами, т.е. с 

юридическими фактами. 

Юридический факт – конкретное жизненное обстоятельство, с наступлением которого норма 

права связывает возникновение, изменение, прекращение правоотношений. 

Рассматриваемые факты называются юридическими, поскольку предусмотрены в нормах 

права: прямо – в гипотезе, косвенно – в диспозиции, санкции. Как только в жизни появляются 

факты, указанные в гипотезе нормы, последняя начинает действовать, т.е. лица – адресаты нормы – 

приобретают права и обязанности, названные в ее диспозиции. 

Диспозиция управомочивающей или обязывающей правовой нормы предписывает, каким 

может или должно быть поведение активной стороны. Действия лиц, совершаемые в соответствии с 

предписаниями диспозиции юридической нормы, являются юридическими фактами, реализующими 

права и обязанности. Следовательно, фиксируя права и обязанности, диспозиция косвенно 

указывает на юридические факты. 

Кроме того, факты называются юридическими потому, что вместе с нормами права 

определяют конкретное содержание взаимных прав и обязанностей сторон. Например, содержание 

прав и обязанностей покупателя и продавца устанавливается не столько нормой гражданского 

права, сколько договором между сторонами, а последний является юридическим фактом. 

Классификация юридических фактов. 

Юридические факты представляют собой разнообразные жизненные обстоятельства, а потому 

их можно классифицировать по различным основаниям. Важнейшим является деление 

юридических фактов по тем последствиям, которые они влекут, и их волевому содержанию. 

1) По волевому признаку юридические факты делятся на события и деяния (действие или 

бездействие). События – это такие юридические факты, наступление которых не зависит от воли 

субъектов правоотношения (пожар от удара молнии, истечение срока, естественная смерть человека 

и др.).  

Юридические события — обстоятельства, не зависящие как юридические факты от воли 

людей. Таковы, например, смерть и рождение человека, истечение времени, явления стихийного 

характера. 

События могут быть подразделены на две группы: 
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а) относительные события — обстоятельства, вызванные деятельностью людей, но 

выступающие в данных правоотношениях независимо от породивших их причин; 

б) абсолютные события — обстоятельства, которые не вызваны волей людей и не выступают в 

какой-либо зависимости от нее. 

Действия – волевые акты поведения людей, внешнее выражение их воли и сознания. Они 

могут быть правомерными и неправомерными.  

Правомерные действия могут быть подразделены на три основные группы: а) индивидуальный 

акт, б) юридический поступок, в) правомерное действие, создающее указанный в законе 

объективированный результат, имеющий хозяйственное или культурное значение (результативное 

действие). 

Индивидуальный акт представляет собой правомерное действие, с которым нормы права 

связывают юридические последствия в силу волевой направленности данного действия на эти 

последствия. Правовые последствия наступают здесь потому, что на них направлена воля лица, 

совершающего гражданско-правовую сделку, индивидуальный административный или 

процессуальный акт. 

Юридический поступок представляет собой правомерное действие, с которым нормы права 

связывают юридические последствия в силу самого факта волевого действия независимо от того, 

было ли направлено это действие на данные последствия или нет. Здесь, таким образом, 

юридические последствия связываются непосредственно с самим фактом действия лица независимо 

от его волевой направленности. К этой группе правомерных действий, в частности, относятся сами 

факты признания долга, заявления об отказе принять исполнение в гражданском праве, заявления 

об определенных фактах в административном праве (независимо от основания и направленности 

соответствующих действий).  

Результативное действие представляет собой действие, с которым нормы права связывают 

правовые последствия в силу достижения им известного практического результата, выраженного в 

объективированной форме. Такова, в частности, трудовая деятельность, деятельность автора, 

изобретателя или рационализатора.  

Неправомерное действие — волевое поведение, которое не соответствует правовым 

предписаниям, ущемляет субъективные права, не согласуется с возложенными на лиц 

юридическими обязанностями. 

C внешней, формально-юридической стороны все неправомерные действия независимо от 

субъективного отношения к ним лица (вины) и последствий их совершения образуют единую 

группу. В этой плоскости понятия «неправомерное действие (поведение)», «противоправное 

действие (поведение)», «правонарушение» — синонимы. 

Правонарушение — это виновное противоправное действие (бездействие). Признаки 

правонарушения находят выражение в составе правонарушения, т. е. в совокупности закрепленных 

в юридических нормах его сторон, элементов. В то же время, как будет показано дальше, основание 

юридической ответственности, включающее наряду с составом правонарушения некоторые другие 

обстоятельства, является весьма сложным, многозвенным, образующим весьма специфическое 

соединение юридических фактов. 

Правонарушения по характеру общественной вредности (опасности) подразделяются на 

преступления и проступки (административные деликты, дисциплинарные проступки, гражданские 

правонарушения и др.). 

2) По последствиям юридические факты делятся на правообразующие, правоизменяющие и 

правопрекращающие. Правообразующие факты вызывают возникновение правоотношений. Это 

гражданско-правовые сделки, заключение трудового договора, заключение брака в соответствии с 

нормами семейного права, совершение преступных действий, вызывающих уголовно-правовые 

отношения, и др. Правоизменяющие факты изменяют правоотношения. Например, перевод на 

другую работу изменяет содержание трудового правоотношения между сторонами, хотя в целом 

правоотношение сохраняется. Правопрекращающие факты обусловливают прекращение 

правоотношений. Таковыми являются действия лица по осуществлению субъективного права или 

исполнению юридической обязанности. Однако правоотношение может прекращаться не только в 
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результате реализации субъективных прав и обязанностей, но и вследствие, например, смерти 

человека (субъекта права), гибели вещи (объекта правоотношения). 

Один и тот же факт способен вызвать несколько юридических последствий. В частности, 

смерть гражданина одновременно может вызвать возникновение правоотношений по 

наследованию, прекращение трудового правоотношения, изменение правоотношения по найму 

жилого помещения. 

Очень часто для возникновения правоотношения требуется фактический состав, т.е. 

совокупность двух или нескольких юридических фактов, наличие которых необходимо для 

наступления юридических последствий (так, для возникновения пенсионного правоотношения 

нужны достижение определенного возраста, наличие трудового стажа и решение органов 

социального обеспечения о назначении пенсии). Нередко нормы права связывают юридические 

последствия не только с наличием того или иного обстоятельства, но и с его отсутствием. 

Типичным примером такой связи служит неисполнение обязанности, которое выступает 

основанием возникновения процессуального отношения в целях защиты нарушенного права. 

Факты, свидетельствующие об отсутствии каких-либо обстоятельств или действий, в юридической 

науке называются отрицательными. 

На основании изложенного юридическими фактами, указанными в настоящем деле, являются: 

 предоставление ЗАО «Славнефть» земельного участка в аренду на 49 лет для эксплуатации 

автозаправочной станции: правомерное действие (юридический поступок), провоообразующий; 

 5 января 2004 г. заключение договора аренды: правомерное действие (юридический 

поступок), провоообразующий.  Вместе 1 фактом образуют юридический состав для возникновения 

правоотношения аренды; 

 регистрация права собственности 10 февраля 2004 г. на участок за Российской Федерацией: 

неправомерное действие (гражданский проступок), провоообразующий; 

  обращение Администрации в арбитражный суд с иском о признании зарегистрированного 

права собственности Российской Федерации на земельный участок: правомерное действие 

(юридический поступок), провоообразующий. 

  

    5.4. Дайте теоретический анализ правовой ситуации: определите состав и виды 

правоотношений между участниками ситуации.  

Гражданин Протопопов Антон 10 сентября 2014 года заключил беспроцентный договор займа 

на сумму три миллиона рублей сроком на 1 год с гражданином Сивковым Николаем.  Протопопов 

Антон женат на Протопоповой Анне и имеет сына Протопопова Олега в возрасте 1 год и 10 

месяцев; других родственников Протопопов Антон не имеет. 1 июня 2015 года Протопопов Антон и 

Протопопова Анна погибают в автомобильной катастрофе. Органами опеки и попечительства 

осиротевшему Протопопову Олегу назначается опекуном Волков Юрий (брат Протопоповой 

Анны). 

 

Ключ ответа. 

Правоотношение является сложным образованием. Оно имеет определенное внутреннее 

строение. 

Состав правоотношения – это теоретическая правовая модель, состоящая из взаимосвязанных 

элементов.  

Правоотношение обладает сложной по составу элементов структурой. В нее входят: 

а) содержание правоотношения, причем различаются материальное содержание, т. е. 

поведение субъектов, и юридическое содержание, т. е. субъективные юридические права и 

обязанности; 

Субъективное право и соответствующая ему обязанность образуют юридическую связь 

управомоченной и обязанной сторон. Причем правовое отношение может состоять из одной или 

нескольких юридических связей. Например, правоотношение, возникающее на основе договора 

купли-продажи, включает в себя как минимум две правовые связи: первая – право покупателя 

получить товар и обязанность продавца передать товар покупателю; вторая – право продавца 
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получить деньги за товар и обязанность покупателя заплатить за него согласованную в договоре 

сумму. 

б) субъекты правоотношений, т. е. участники правоотношения; 

в) объекты правоотношения. 

Существует два типа правовых связей: относительные, возникающие между отдельными 

лицами (субъектами права), и абсолютные – между субъектом права и обществом (всяким и 

каждым). 

Классификация правовых отношений осуществляется по различным основаниям. 

1) По отраслевому признаку: на конституционные, гражданско-правовые, административно-

правовые и т. д. В основе этого деления лежит специфика отдельных областей общественных 

отношений. 

2) По характеру содержания правоотношения подразделяются на общерегулятивные, 

регулятивные и охранительные. Общерегулятивные правоотношения появляются непосредственно 

из закона. Они возникают на основании юридических норм, гипотезы которых не содержат 

указаний на юридические факты. Такие нормы порождают у всех адресатов одинаковые права или 

обязанности без всяких условий (например, многие конституционные нормы). Регулятивные 

нормы, содержащие в гипотезе указание на юридические факты, также порождают у всех адресатов 

одинаковые право-субъектные возможности, гарантируемые государством. Возможность иметь 

субъективные права и нести юридические обязанности представляет собой право особого рода, 

элемент общерегулятивного правоотношения. Регулятивные правоотношения вызываются к жизни 

нормами права и юридическими фактами (событиями и правомерными действиями). Они могут 

возникать и при отсутствии нормативной регламентации на основе договора между сторонами. 

Охранительные правоотношения появляются на основе охранительных норм и правонарушений. 

Они сопряжены с возникновением и реализацией юридической ответственности, предусмотренной 

в санкции охранительной нормы. 

3) В зависимости от степени конкретизации (индивидуализации) субъектов (сторон) 

правоотношения могут быть относительными и абсолютными. В относительных конкретно 

(поименно) определены обе стороны (покупатель и продавец, поставщик и получатель, истец и 

ответчик). В абсолютных названа лишь управомоченная сторона, а обязанная сторона – это каждый 

и всякий, чья обязанность состоит в том, чтобы воздерживаться от нарушения субъективного права 

(правоотношения, вытекающие из права собственности, авторского права). 

4) По характеру обязанности правоотношения делятся на активные и пассивные. В 

правоотношениях активного типа обязанность одной стороны состоит в совершении определенных 

положительных действий, а право другой – лишь в требовании исполнить эту обязанность. В 

правоотношениях пассивного типа обязанность заключается в воздержании от действий, 

запрещенных юридическими нормами 

В изложенной ситуации возникло несколько правоотношений. Правоотношение по договору 

займа, правоотношения брака и правоотношение попечительства. В состав правоотношения 

договора займа включаются: субъекты (Протопопов Антон и Сивков Николай), объект (три 

миллиона рублей) и право требования передачи денежных средств (у Сивкова Николая) и 

обязанность передать полученные денежные средства (у Протопопова Антона). 

В состав правоотношения брака включаются: субъекты (Протопопов Олег и Протопопова 

Анна), объект (нематериальное благо) и право требования заботы о супруге (у Протопопова Анна) и 

обязанность осуществления заботы (у Протопопова Антона). 

В состав правоотношения опеки включаются: субъекты (Протопопов Олег и Волков Юрий), 

объект (действия по поводу представлению интересов) и право требования представления 

интересов (у Протопопова Олега) и обязанность представлять интересы подопеччного (у Волкова 

Юрия). 

Классификация правоотношения по договору займа: семейное, регулятивное, относительное, 

активного типа. 

Классификация правоотношения брака: гражданско-правовое, регулятивное, относительное, 

активного типа. 
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Классификация правоотношения попечительства: гражданско-правовое, регулятивное, 

относительное, активного типа. 

 

    5.5. Дать теоретический анализ правовой ситуации: определить вид правового поведения 

гражданина Ивкина И.Н.; какая мера государственно-правового принуждения была применёна к 

Ивкину И.Н. 

1. Гражданин Ивкин И.Н.  отказывался добровольно исполнять свою юридическую 

обязанность – материально содержать сына. 2. Кировский районный суд города Екатеринбурга, 

рассмотрев исковое заявление гражданки Сидоровой А.Б. с требованием о взыскании алиментов с 

гражданина Ивкина И.Н. на содержание его малолетнего сына Ивкина Алексея, вынес решение об 

удовлетворении требования истицы.  3. Суд вынес решение, обязывающее ответчика выплачивать 

алименты в размере, установленном статьёй 81 Семейного кодекса РФ. 

 

Ключ ответа. 

Выделяются следующие виды правового поведения: 

1) правомерное – социально полезное поведение, соответствующее правовым предписаниям; 

2) правонарушение – социально вредное поведение, нарушающее требования норм права; 

3) злоупотребление правом – социально вредное поведение, но осуществляемое в рамках 

правовых норм; 

4) объективно противоправное деяние, не наносящее вреда, но осуществляемое с нарушением 

правовых велений. Сюда же можно отнести противоправное поведение недееспособного лица. 

В приведенной ситуации гражданин Ивкин И.Н. совершил гражданско-правовой проступок. 

Виды мер государственно-правового принуждения. 

Меры предупреждения применяются с целью не допустить, предупредить наступление 

предупреждения возможных правонарушений, либо используются при обеспечении безопасности 

при стихийных бедствиях, авариях, несчастных случаях. В основе таких мер, может быть, 

отрицательная характеристика личности (изъятие охотничьего огнестрельного оружия), стихийное 

бедствие (реквизиция транспортного средства) и правомерное поведение (досмотр пассажиров и их 

багажа). К этой же группе превентивных средств относятся меры, применяемые с целью 

обеспечения государственного контроля и надзора, осуществляемые при проведении таможенного, 

пограничного, лицензионного, экспортного контроля. Как видим, названные меры отличаются не 

только превентивной, но и право-обеспечительной направленностью.  

Меры пресечения применяются для прекращения (пресечения) в принудительном порядке 

противоправных действий и предотвращения их вредных последствий. Иными словами, эти меры 

применяются только при наличии факта правонарушения. К таким мерам принято относить: привод 

и официальные предостережения лица за его антиобщественное поведение; изъятие определенного 

имущества, если нет разрешения на него (печатей, штампов, огнестрельного и иного оружия, 

радиопередатчиков и т.д.) депортация. 

Меры правовосстановительные (меры защиты) применяются для обеспечения исполнения 

невыполненной юридической обязанности, возложенной на индивида или организацию. 

Принудительные меры этой направленности, в отличие от мер юридической ответственности, 

наступают не только в связи с фактом правонарушения, но и в силу объективно-противоправного 

действия (ущерб причиненный источником повышенной опасности). Примечательно и то, что 

восстановительные меры в ряде случаев реализуются и при отсутствии противоправности вообще 

(возмещение вреда, понесенного при спасении имущества). В юридической литературе к группе 

таких мер относится: выселение из самовольно занятого жилого помещения, изъятие незаконно 

полученного, восстановление статуса работника, уволенного не на законных основаниях и др. 

Юридическая ответственность. Данную меру государственно-правового принуждения 

необходимо рассмотреть отдельно (указано ниже). 

Законодательство предусматривает и иные специфические меры государственного 

принуждения, не являющиеся ответственностью. Это, например, принудительные меры 

воспитательного воздействия, применяемые к несовершеннолетним (недееспособным) лицам за 
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совершение общественно опасных деяний (ст. 90, 91 УК РФ). Они также не несут элементов кары. 

Такой же спецификой обладают меры медицинского характера – принудительное лечение в 

условиях, обеспечивающих общественную безопасность лиц, совершивших общественно опасные 

деяния в состоянии невменяемости (помещение душевнобольного нарушителя в психиатрический 

стационар – ст. 99 УК РФ). 

Еще одна специфическая мера государственного принуждения – реквизиция. Это изъятие в 

экстренных случаях имущества у собственников в государственных или общественных интересах с 

выплатой его стоимости (ст. 242 ГК РФ). 

В целом можно отметить, что государственное принуждение, несмотря на изменения в его 

содержании, институт постоянный в смысле его целевого назначения, предопределенности правом. 

Таким образом, к гражданину Ивкину И.Н. была применены мера государственного 

принуждения в виде юридической ответственности. 

 

 5.6. Ознакомьтесь с приведенным ниже описанием юридического дела. Назовите 

упоминаемые в нем правоприменительные акты и определите их вид. Охарактеризуйте требования, 

предъявляемые к актам правоприменения. 

В результате внеплановой проверки отдел по организации иммиграционного контроля 

Управления Федеральной миграционной службы по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области выявил факт привлечения ООО «ФрешФрут» к трудовой деятельности гражданина 

Республики Таджикистан А. в качестве подсобного рабочего (грузчика), при том что в разрешении 

на работу иностранного гражданина серия 78 № 14112859 указан иной вид трудовой деятельности. 

Постановлением от 9 октября 2014 г. общество привлечено к предусмотренной ч. 4 ст. 18.15 КоАП 

РФ административной ответственности в виде административного штрафа в размере 400 тыс. руб. 

Общество обратилось в суд с заявлением о признании незаконным и отмене постановления, так как 

распоряжение о проведении внеплановой выездной проверки от 6 августа 2014 г. № 1473 было 

принято в отношении ООО «ФрешФрут» (ИНН 7839435284, ОГРН 1109847014672, место 

нахождения: Санкт-Петербург, ул. 13-я Красноармейская, д. 20, пом. 3), в то время как сама 

проверка проведена в отношении ООО «ФрешФрут» (ИНН 7816478764, ОГРН 1099847038774, 

место нахождения: Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 60, корп. 1). 

Суд указал, что проверке подлежал склад, размещенный по адресу: Санкт-Петербург, ул. 

Софийская, д. 60, корп. 1, а не конкретная организация; решение о согласовании и распоряжение о 

проведении внеплановой выездной проверки вынесено в отношении ООО «ФрешФрут»; 

уведомление о проведении проверки получила директор общества И. О. Белева по адресу 

размещения объекта проверки; все процессуальные действия в ходе административного 

разбирательства также осуществлялись с ее участием. 

 

Ключ ответа. 

Акт применения права – это правовой акт компетентного органа или должностного лица, 

изданный на основании юридических фактов и норм права, определяющий права, обязанности или 

меру юридической ответственности конкретных лиц. Правоприменительные акты имеют ряд 

особенностей. 

1. Они издаются компетентными органами или должностными лицами. Как правило, это 

органы государства или их должностные лица. Отсюда вытекает государственно-властный характер 

актов применения права. Однако государственно-властные полномочия нередко осуществляются 

негосударственными организациями. Так, в соответствии с ч. 2 ст. 132 Конституции РФ органы 

местного самоуправления могут наделяться законом отдельными государственными полномочиями. 

Очевидно, что для реализации таких полномочий они должны принимать правоприменительные 

акты. Другой пример: гражданско-правовые споры по соглашению сторон могут быть переданы на 

рассмотрение третейского суда. 

2. Правоприменительные акты строго индивидуальны, т.е. адресованы поименно 

определенным лицам. Этим они отличаются от нормативных актов, обладающих общим 

характером. 
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3. Акты применения права направлены на реализацию требований юридических норм, так как 

конкретизируют общие предписания норм права применительно к определенным ситуациям и 

лицам, официально фиксируют их субъективные права, обязанности или меру юридической 

ответственности, т.е. выполняют функции индивидуального регулирования. 

4. Реализация правоприменительных актов обеспечена государственным принуждением. При 

этом акт применения права – документ, который является непосредственным основанием для 

использования государственных принудительных мер. Так, осуществлением решений по 

гражданским делам занимаются судебные исполнители. Исполнением приговоров по уголовным 

делам ведают соответствующие учреждения Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

Акты применения должны отвечать требованиям обоснованности, законности и 

целесообразности. 

Требование обоснованности относится к фактической стороне юридического дела, к 

логическим выводам о доказательствах, подтверждающих или опровергающих выводы о фактах. 

Именно это требование, как свидетельствует практика, нарушается чаще всего (делаются 

ошибочные заключения относительно фактической стороны дела, например, осуждается 

невиновное лицо). 

Требование законности охватывает юридические аспекты дела и включает четыре момента: 

1) соблюдение компетентным органом или должностным лицом, рассматривающим дело, 

требований подведомственности, подсудности и т.д.; 

2) строгое соблюдение всех процессуальных норм, регулирующих сбор доказательств, 

процедуру рассмотрения и т.д.; 

3) правильную юридическую квалификацию и применение именно той нормы, которая 

действует в данном случае; 

4) вынесение решения по делу в строгом соответствии с предписаниями диспозиции (санкции) 

применяемой нормы. 

Требование целесообразности вторично по отношению к требованию законности. Это 

означает следующее. Предписание диспозиции (санкции), как правило, допускает известную 

свободу правоприменителя в выборе решения. Но эта свобода ограничена требованием 

целесообразности, которое проявляется по-разному в зависимости от особенностей дела и 

выражается в соблюдении принципов справедливости, эффективности, учета материального 

положения сторон, индивидуализации ответственности и др. Например, избирая меру наказания в 

пределах санкции уголовного закона, суд должен учитывать тяжесть содеянного, степень вины 

подсудимого, отягчающие и смягчающие ответственность обстоятельства. Нецелесообразность 

решения о мере ответственности может выражаться в чрезмерно суровом или слишком мягком 

наказании. Такой приговор может быть соответственно изменен или отменен вышестоящей 

судебной инстанцией. 

В предложенной ситуации можно выделить следующие правоприменительные акты: 

разрешение на работу иностранного гражданина серия 78 № 14112859, постановление от 9 октября 

2014 г., распоряжение о проведении внеплановой выездной проверки от 6 августа 2014 г. № 1473, 

судебный акт,  решение о согласовании, распоряжение о проведении внеплановой выездной 

проверки вынесено, уведомление о проведении проверки. 

 

5.7. Определите видовую принадлежность приведенного ниже решения Арбитражного суда 

Свердловской области, выделите его структурные части. 

 

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 28 сентября 2009 г. по делу № А60-

24340/2009-С11 

(Извлечение) 

 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи Койновой Н. В. при ведении 

протокола судебного заседания судьей Койновой Н. В. рассмотрел в судебном заседании дело № 

А60-24340/2009-С11 по иску закрытого акционерного общества «Энергометаллургмонтаж-Урал» 
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(далее – ЗАО «ЭММ-Урал») к обществу с ограниченной ответственностью 

«Энергостальконструкция» (далее – ООО «ЭСК») о признании незаконным решения учредителя от 

16 февраля 2009 г. о реорганизации ООО «ЭСК»… 

...Правовым обоснованием иска является статья 43 Федерального закона «Об обществах с 

ограниченной ответственностью». 

В судебном заседании представитель истца исковые требования поддержал, пояснил, что 

является кредитором должника, сумма задолженности ответчика перед истцом составляет 1 942 152 

руб. 55 коп. Учредителем ответчика принято решение о реорганизации общества путем слияния с 

другими юридическими лицами, которые также имеют кредиторскую задолженность. Новое 

юридическое лицо будет иметь кредиторскую задолженность, превышающую задолженность 

ответчика. 

Рассмотрев материалы дела, заслушав представителя истца, Арбитражный суд УСТАНОВИЛ: 

ЗАО «ЭММ-Урал» является кредитором ООО «ЭСК» по договору поставки № Е-53, что 

установлено решением Арбитражного суда Свердловской области от 06.03.2009 по делу № … 

В соответствии с пунктом 1 статьи 43 Федерального закона «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» решение общего собрания участников общества, принятое с нарушением 

требований настоящего Федерального закона, иных правовых актов Российской Федерации, Устава 

общества и нарушающее права и законные интересы участника общества, может быть признано 

судом недействительным по заявлению участника общества, не принимавшего участия в 

голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения. 

Законом строго ограничен круг лиц, которые вправе оспаривать решения, принятые общим 

собранием участников общества с ограниченной ответственностью. Отсутствие у истца статуса 

участника общества исключает возможность удовлетворения иска о признании недействительными 

решений органов управления обществом, поскольку правом соответствующего обжалования 

согласно пункту 1 статьи 43 Федерального закона «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» наделены лишь участники общества, не принимавшие участие в голосовании 

или голосовавшие против оспариваемого решения. 

Поскольку у закрытого акционерного общества «Энергометаллургмонтаж-Урал» отсутствует 

статус участника общества с ограниченной ответственностью «Энергостальконструкция», 

постольку истец не является заинтересованным лицом по смыслу пункта 1 статьи 4 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации и не обладает правом на предъявление иска. 

В связи с изложенным суд приходит к выводу о том, что исковые требования являются 

незаконными и удовлетворению не подлежат. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 110, 167– 170, 176 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд 

РЕШИЛ: 

в удовлетворении исковых требований отказать… 

 

Судья Н. В. Койнова 

 

Ключ ответа. 
Акты применения права многообразны и могут быть классифицированы по различным 

основаниям. 

1) По субъектам принятия они делятся на акты органов государственной власти, органов 

государственного управления, контрольно-надзорных органов, судебных органов, органов местного 

самоуправления. 

2) По способу принятия данные акты систематизируются на принятые коллегиально и 

единолично. 

3) По характеру правового воздействия акты применения подразделяются на регулятивные и 

охранительные. Регулятивные акты обеспечивают реализацию диспозиций регулятивных норм и 

властно подтверждают или определяют права и обязанности сторон; охранительные – реализацию 

санкций охранительных норм, устанавливая меры юридической ответственности. 
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4) По значению в правоприменительном процессе они могут быть вспомогательными 

(например, определение суда о назначении экспертизы) и основными (решение суда по 

гражданскому делу, постановление комиссии отдела социального обеспечения о назначении пенсии 

и т.д.). 

5) По форме акты применения делятся на имеющие вид отдельного документа (приговор суда, 

постановление об избрании меры пресечения обвиняемому), форму резолюции на других 

материалах дела (утверждение прокурором обвинительного заключения, резолюция о передаче 

материалов проверки в следственные органы), а в наиболее простых случаях – устный вид 

(наложение штрафа за безбилетный проезд в общественном транспорте). 

Решение Арбитражного суда Свердловской области: акт судебных органов, единоличный, 

регулятивный, основной, вид отдельного документа. 

Вводная часть акта применения права начинается со слов: «Решение Арбитражного суда 

Свердловской области…» 

Описательно-мотивировочная часть акта применения права начинается со слов: «...Правовым 

обоснованием иска является статья 43». 

Резолютивная часть акта применения права начинается со слов: «РЕШИЛ». 

 

5.8. Определите состав правонарушения в нижеприведенной ситуации.  

18 июля 2014 года в период времени с 02:00 до 03:30 в квартире расположенной по адресу: г. 

Екатеринбург, ул. Фрезеровщиков, д. 32, кв. 28 у бывшего в состоянии алкогольного опьянения 

С.А. Середкина, находящегося в с разрешения проживающей в указанной квартире Н.А. 

Симоновой, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения возник преступный умысел, 

направленный на тайное хищение чужого имущества и последующее обращение его в свою пользу. 

Реализуя свой преступный умысел, 18 июля 2014 г. в период времени с 02:00 ч. до 03:30 ч., С.А. 

Середкин, находясь в комнате вышеуказанной квартиры и, убедившись, что за его действиями 

никто не наблюдает и не контролирует, умышленно, действуя из корыстных побуждений, с целью 

личного обогащения, путем свободного доступа, тайно похитил из кошелька, находившегося на 

компьютерном столе в указанной комнате, принадлежащие Н.А. Симоновой денежные средства в 

сумме одной тысячи рублей, которые с целью беспрепятственного выноса из квартиры спрятал в 

карман надетых на нем спортивных брюк. С похищенным имуществом С.А. Середкин с места 

преступления скрылся, получив реальную возможность распорядиться ими по своему усмотрению. 

В последующем похищенным имуществом С.А. Середкин распорядился по своему усмотрению, 

чем причинил Н.А. Симоновой материальный ущерб на сумму одна тысяча рублей. 18 июля 2014г. 

около 14.00 ч. Н.А. Симонова обнаружила пропажу денежных средств в сумме одной тысячи 

рублей. По факту кражи денежных средств Н.А. Симонова обратилась с заявлением в ОП № 14 

УМВД России по г. Екатеринбургу. В краже данных денежных средств она заподозрила С.А. 

Середкина, который ранее был у нее в гостях, о чем сообщила сотрудникам полиции.  

Вечером этого же дня С.А. Середкин был задержан сотрудниками уголовного розыска ОП № 

14 УМВД России по г. Екатеринбургу. 

 

Ключ ответа 

Совершаемые правонарушения неоднородны по своему характеру и, соответственно, могут 

быть разных видов. Однако по степени общественной опасности и юридическому оформлению их 

можно объединить в две группы: преступления и проступки.  

Исходя из условий задачи, можно сделать вывод, что речь идет о преступлении  

Преступление – наиболее общественно опасное деяние. Формально-юридически все они 

закреплены в Уголовном кодексе Российской Федерации. Если определяющим в этом единстве 

является социальная сторона (общественная опасность), то решающим – юридическая. Здесь 

действует принцип «Нет преступления без указания в законе». Каким бы жестоким, общественно 

опасным ни было деяние, если оно не запрещено Уголовным кодексом Российской Федерации, то 

преступлением не является. Не знает уголовное право и аналогии.  
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Дефиниция преступления закреплена в ст. 14 Уголовного кодекса Российской Федерации: 

«Преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное 

Уголовным кодексом Российской Федерации под угрозой наказания». 

В предложенных условиях задачи можно обнаружить следующий объем необходимых и 

достаточных признаков для квалификации данного деяния в качестве преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Объектом кражи, как и любой другой формы хищения, являются отношения собственности. 

Отношения собственности включают права собственника по владению, пользованию и 

распоряжению своим имуществом.  

Предметом кражи выступает лишь движимое имущество – денежные средства в сумме одной 

тысячи рублей, принадлежащие Н.А. Симоновой. 

Объективная сторона выражается в тайном хищении чужого имущества. Изъятие признается 

тайным в случаях, когда:  

– виновный действует в отсутствие собственника, иного владельца либо третьих лиц; 

– виновный действует в присутствии собственника, владельца либо третьих лиц, но незаметно 

для них;  

– собственник, владелец либо третьи лица наблюдают факт завладения имуществом, но не 

обнаруживают (в силу каких-либо причин) своего присутствия и не пытаются оказать 

противодействия виновному, ошибочно полагающему, что он действует тайно; 

– виновный действует в присутствии лиц, не осознающих противоправность его действий; 

– изъятие происходит в присутствии лиц, заведомо не способных осознавать происходящее 

вследствие умственной неполноценности, малолетства, состояния опьянения или по иным 

причинам. 

В основе признания хищения тайным лежит так называемый субъективный критерий: 

виновный должен быть уверен, что действует тайно. 

По конструкции объективной стороны состав является материальным. Кража признается 

оконченной с момента изъятия имущества и получения реальной возможности пользоваться или 

распоряжаться изъятым имуществом по своему усмотрению с корыстной целью. 

Установка наличия или отсутствия такой возможности зависит как от характера похищаемого 

имущества, так и от места совершения преступления. Если хищение совершается на охраняемой 

территории, деяние может быть признано оконченным преступлением после выноса имущества за 

пределы данной территории.  

В нашем случае С.А. Середкин, находясь в комнате вышеуказанной квартиры и, убедившись, 

что за его действиями никто не наблюдает и не контролирует, путем свободного доступа, тайно 

похитил из кошелька, находившегося на компьютерном столе в указанной комнате, принадлежащие 

Н.А. Симоновой денежные средства в сумме одной тысячи рублей, которые с целью 

беспрепятственного выноса из квартиры спрятал в карман надетых на нем спортивных брюк. С 

похищенным имуществом С.А. Середкин с места преступления скрылся, получив реальную 

возможность распорядиться ими по своему усмотрению. В последующем похищенным имуществом 

С.А. Середкин распорядился по своему усмотрению, чем причинил Н.А. Симоновой материальный 

ущерб на сумму одна тысяча рублей. 

Субъективная сторона кражи характеризуется виной в виде прямого умысла. Обязательным 

признаком преступления выступает корыстная цель – С.А. Середкин из корыстных побуждений, с 

целью личного обогащения совершил тайное хищение чужого имущества и последующее 

обращение его в свою пользу. 

Субъект преступления общий – физическое вменяемое лицо, достигшее 14-летнего возраста – 

С.А. Середкин. 
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1. Тестовые задания с несколькими возможными правильными ответами 

 

1.1. К видам официального толкования норм права относятся: 

А) аутентическое; 

Б) легальное; 

В) казуальное; 

Г) доктринальное; 

Д) профессиональное; 

Е) обыденное; 

 

1.2. К видам неофициального толкования норм права относятся: 

А) аутентическое; 

Б) легальное; 

В) казуальное; 

Г) доктринальное; 

Д) профессиональное; 

Е) обыденное; 

 

1.3. Верховный Суд РФ управомочен давать: 

А) легальное толкование; 

Б) казуальное толкование 

В) доктринальное толкование; 

Г) историко-политическое толкование; 

Д) судебные прецеденты; 

 

1.4. Толкование права – это: 

А) вид юридической деятельности; 

Б) разъяснение смысла правовых норм; 

В) уяснение смысла правовых норм; 

Г) основание юридической ответственности; 

Д) официальная законодательная инициатива; 

 

1.5. Нормы права нуждаются в толковании, потому что они: 

А) взаимосвязаны; 

Б) имеют общий характер; 

В) существуют в письменной форме; 

Г) изданы компетентными органами; 

Д) обеспечены мерами государственного принуждения; 

Е) обладают легитимным характером 

 

Ключ ответа 

 

1 2 3 4 5 

А,Б,В Г,Д,Е А,Б А,Б,В А,Б,В 

 

 

2. Тестовые задания в открытой форме или на дополнение 

 

2.1.  Совокупность особым образом организованных и внутренне единых средств, приёмов и 

методов толкования норм права называется 

Ключ ответа *способ толкования* 
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2.2. Толкование нормы права, данное в точном соответствии со словарными обозначениями 

составляющих её терминов называется  

Ключ ответа *буквальное толкование* 

 

 

3. Тестовые задания с выбором единственного правильного ответа 

 

3.1. Пленум Верховного Суда РФ управомочен давать: 

А) легальное толкование; 

Б) доктринальное толкование; 

В) историко-политическое толкование; 

Г) судебные прецеденты; 

 

3.2. Способ толкования правовых норм, при котором смысл правовой нормы устанавливается с 

учетом целей её издания называется: 

А) телеологическим; 

Б) грамматическим; 

В) историко-политическим; 

Д) логическим; 

Е) систематическим; 

Ж) специально-юридическим; 

 

3.3. Способ толкования, который требует устанавливать смысл норм права с учетом их связей с 

другими нормами, называется 

А) систематическим; 

Б) историко-политическим; 

В) логическим; 

Г) методологическим; 

Д) телеологическим;  

Е) филологическим; 

 

3.4. Толкование правовых норм, которое осуществляется самим создателем правовой нормы, это: 

А) аутентическое толкование; 

Б) буквальное толкование; 

В) легальное толкование; 

Г) неофициальное толкование; 

Д) обыденное толкование; 

Е) профессиональное толкование; 

 

3.5. Разъяснение смысла правовой нормы, относящееся только к конкретному случаю: 

А) казуальное толкование; 

Б) легальное толкование; 

В) нормативное толкование; 

Г) профессиональное толкование; 

 

Ключ ответа 

 

1 2 3 4 5 

А А А А А 
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4. Тестовые задания на установление правильной последовательности и задания на 

установление соответствий (вопросы представлены в форме ключей) 

 

4.1. Расположите в логической последовательности мыслительные процессы, составляющие 

толкование норм права: 

 А) уяснение нормы права; 

 Б) интерпретация содержания; 

 В) верификация интерпретации; 

В) разъяснение нормы права;  

 

 

5. Задачи.  

5.1. Определите вид акта, аргументируйте свой выбор. Определите все нормативно-правовые акты и 

правоположения, содержание которых раскрывается в данном акте, а также какие способы и 

объемы такого раскрытия использованы, аргументируйте свой выбор. 

 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ  

от 5 февраля 1998 г. № 3/1  

«О некоторых вопросах применения Федерального закона "О переводном и простом 

векселе» 

С изменениями и дополнениями от: 

27 декабря 2016 г. 

 

В целях обеспечения правильного применения судами общей юрисдикции и арбитражными 

судами Федерального закона от 11.03.97 № 48-ФЗ «О переводном и простом векселе» и разрешения 

вопросов, возникших в судебной практике, Пленум Верховного Суда Российской Федерации и 

Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации постановляют дать следующие 

разъяснения. 

1. Не применяется. 

2. Не применяется. 

3. Не применяется. 

4. Не применяется. 

5. Не применяется. 

  6. При рассмотрении требований векселедержателей к лицам, обязанным по векселю, следует 

учитывать, что на основании подпунктов 2 и 4 статьи 48 Положения о переводном и простом 

векселе (постановление Центрального исполнительного комитета и Совета народных комиссаров 

СССР «О введении Положения о переводном и простом векселе» от 07.08.37 № 104/1341, далее - 

Положение) и в соответствии со статьей 3 Федерального закона "О переводном и простом векселе» 

векселедержатель может требовать от того, к кому он предъявляет иск, проценты в размере учетной 

ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации со дня срока платежа, и пеня в 

том же размере со дня срока платежа. 

При расчете процентов и пени размер учетной ставки определяется по правилам, установленным 

статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Если в соответствии со статьей 5 Положения допускается начисление процентов на вексельную 

сумму, проценты, предусмотренные подпунктом 2 статьи 48 Положения, начисляются на сумму 

векселя с обозначенными в нем процентами, начисленными на день срока платежа. 

Лицо, оплатившее вексель, может на основании статьи 49 Положения требовать от 

ответственных перед ним лиц всю уплаченную им векселедержателю сумму (включая проценты и 

пени, начисленные в соответствии с подпунктами 2 и 4 статьи 48 Положения), а также проценты на 

указанную сумму, начисленные со дня, когда это лицо произвело платеж. 

Проценты и пеня в размере, установленном статьей 3 Федерального закона "О переводном и 

простом векселе", подлежат начислению с момента вступления в силу данного Закона. 
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Председатель Верховного Суда Российской Федерации     В.М. 

Лебедев 

Секретарь Пленума, судья Верховного Суда Российской Федерации   В.В. 

Демидов 

Председатель Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации   В.Ф. 

Яковлев 

Секретарь Пленума, судья Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации А.С. 

Козлова 

 

Ключ ответа 

  

 Данный документ относится к интерпретационным актам, поскольку издан уполномоченными 

на официальное легальное толкование органами (на момент его издания) и не содержит в себе 

новых правил поведения, однако разъясняет то, как следует понимать отдельные нормы права, 

изложенные в нормативно-правовых актах, упомянутых в данном Постановлении. 

 К числу таких актов относятся: Гражданский кодекс Федеральный закон от 11.03.97 № 48-ФЗ 

«О переводном и простом векселе» и Положение о переводном и простом векселе (постановление 

Центрального исполнительного комитета и Совета народных комиссаров СССР «О введении 

Положения о переводном и простом векселе» от 07.08.37 № 104/1341).  

 К числу истолкованных правоположений относятся статья 395 ГК РФ,  статья 3 Федерального 

закона, статьи 5, 48 и 49 Положения. 

 Основным способом толкования, использованном в данном интерпретационном акте является 

систематический, поскольку вывод о том, что «векселедержатель может требовать от того, к кому 

он предъявляет иск, проценты в размере учетной ставки, установленной Центральным банком 

Российской Федерации со дня срока платежа, и пеня в том же размере со дня срока платежа» сделан 

на основе разъяснения вышеупомянутых правоположений с учетом и взаимосвязи. Кроме этого, 

применен логический способ толкования, поскольку этот вывод распространен не только на 

векселедержателя, но и на «лицо, оплатившее вексель». 

 Верховный суд использовал два подхода к толкованию. Сначала он использовал 

распространительное толкование положений ст. 395 ГК РФ в их системной взаимосвязи с нормами 

Положения, поскольку из самого текста данной статьи распространение её действия 

непосредственно на вексельные отношения не следует. В отношении остальных правоположений 

интерпретатор использовал буквальное толкование. 

 

 5.2. Дайте самостоятельное толкование положений пункта 4 статьи 1 Гражданского кодекса 

Российской Федерации: «Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или 

недобросовестного поведения».  Укажите способы толкования, которые были использованы и его 

объем. 

 

Ключ ответа 

 При уяснении данного правоположения Гражданского кодекса сначала нужно установить, 

было ли дано какое-либо официальное толкование этой нормы. Такое толкование содержится в 

пункте 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении 

судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации», и оно содержит следующие разъяснения: 

В силу пункта 4 статьи 1 ГК РФ никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного 

или недобросовестного поведения. 

Оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из 

поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и 

законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой 

информации. По общему правилу пункта 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников 
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гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное. 

Поведение одной из сторон может быть признано недобросовестным не только при наличии 

обоснованного заявления другой стороны, но и по инициативе суда, если усматривается очевидное 

отклонение действий участника гражданского оборота от добросовестного поведения. В этом 

случае суд при рассмотрении дела выносит на обсуждение обстоятельства, явно 

свидетельствующие о таком недобросовестном поведении, даже если стороны на них не ссылались 

(статья 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ), статья 

65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ). 

 Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от 

обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите 

принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, 

обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного 

поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ), например, признает условие, которому 

недобросовестно воспрепятствовала или содействовала эта сторона соответственно наступившим 

или ненаступившим (пункт 3 статьи 157 ГК РФ); указывает, что заявление такой стороны о 

недействительности сделки не имеет правового значения (пункт 5 статьи 166 ГК РФ). 

 Таким образом, учитывая ранее данное официальное толкование можно истолковать данное 

положение следующим образом. 

 Термин «никто» при использовании его грамматического значения содержит в себе 

абсолютный запрет на незаконное и недобросовестное поведение, следовательно, из использования 

логического способа толковании данного запрета можно сделать вывод о том, что следует 

презюмировать законность и добросовестность все участников гражданского оборота, особенно это 

ясно при использовании систематического способа толкования и сопоставлении толкуемого 

положения с положениями ст. 10 Гражданского кодекса РФ. В дальнейшем, вновь используя 

логический способ толкования, Верховный суд подтверждает абсолютный характер запрета на 

незаконное или недобросовестное поведение указанием на невозможность правовой защиты такого 

поведения в суде, даже в тех случаях, когда другая сторона процесса не ссылается на данные 

обстоятельства и приводит примеры отказа в такой защите. 

 В данном случае использовано буквальное толкование, поскольку все термины истолкованы в 

их точном словарном значении. 

 

5.3. Ознакомьтесь с предложенным текстом и попробуйте на основе своих знаний по истории 

государства и права определить время, в которое обучение студентов происходило именно таким 

образом. Укажите на то, что являлось главным в преподавании в данном случае и почему именно 

такие акценты были характерны для юридического образования в этот промежуток времени. 

«Первоначально лектор давал общее обозрение (summa) титула Дигест, подлежащего 

объяснению. После этого сам текст титула прочитывался по частям в той форме, какая установлена 

критической экзегезой (vulgata). Объяснение содержания прочитанного текста начиналось с того, 

что оно облекалось в какой-нибудь случай — casus, а затем давалось обоснованное решение 

вопроса — repititio. Если вопрос являлся спорным, то лектор излагал разногласия и давал оценку 

каждой из представленных позиций — disputatio. После обсуждения дискуссионных моментов 

юридическое правило, дефиниция или максима, содержащиеся в объясняемом титуле, облекались в 

краткую и по возможности яркую форму афоризма — brocarda (aphorismata). Брокарды за счет 

своей лаконичной отточенной формы и афористичности позволяли быстро уяснять суть 

определенного фрагмента Дигест и служили юристам-практикам «путеводной звездой» в 

риторической аргументации в зале суда» *. 

* Михайлов А. М. Сравнительное правоведение: догма романо-германского права: учебное 

пособие для вузов. - М.: Издательство Юрайт, 2022. С. 151. 

 

Ключ ответа: 

В данном тексте описывается порядок изучения студентами Дигест под руководством лектора, 

что могло происходить как в Древнем Риме, так и в средневековой Европе. Указание на то, что 
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усвоенный фрагмент Дигест может послужить юристам-практикам «путеводной звездой» в 

риторической аргументации в зале суда так же приводит к мысли о том, что это могло быть и в 

Древнем Риме, и при рассмотрении спора судом в XIII веке. Однако, особое внимание к спорам, к 

нахождению обоснованного решения, несмотря на разногласия, а также то, что вместо конкретного 

случая здесь используется некий условный случай (казус) свидетельствуют о том, что речь идет об 

экзегезе, которой занимались глоссаторы, начиная с XI века. Следует учитывать, что студенты в 

Древнем Риме изучали Дигесты в качестве «действующего права», а глоссаторы столкнулись с 

необходимостью изучать противоречивые тексты, написанные много веков тому назад в 

совершенно других социальных условиях. 

Ознакомьтесь с предложенным текстом Обзора судебной практики. Определите те логико-

языковые формы, в которых выражается в данном случае результат толкования: 

ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ 

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО НЕКОТОРЫМ ВОПРОСАМ ПРИМЕНЕНИЯ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВАХ (утв. 25 декабря 2019 г.) 

3. Требование о нотариальном удостоверении, установленное подпунктом 3 пункта 3 статьи 67.1 

ГК РФ, распространяется и на решение единственного участника. 

Общество с ограниченной ответственностью обратилось в регистрирующий орган с заявлением о 

внесении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о начале процедуры 

реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему другого юридического лица. 

Регистрирующий орган вынес решение об отказе в государственной регистрации юридического 

лица в связи с отсутствием нотариального удостоверения решения единственного участника 

общества, необходимого в силу подпункта 3 пункта 3 статьи 67.1 ГК РФ. Отказ регистрирующего 

органа был обжалован в арбитражный суд. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судом апелляционной инстанции, 

заявленные требования удовлетворены, поскольку суды сочли, что законодательство не требует 

нотариально удостоверять решение единственного участника общества. 

Суд кассационной инстанции решение суда первой инстанции и постановление апелляционной 

инстанции отменил, в удовлетворении требования отказал, указав, что подпункт 3 пункта 3 статьи 

67.1 ГК РФ направлен на то, чтобы исключить фальсификацию решения, принимаемого высшим 

органом управления общества, и действие указанной нормы в равной мере распространяется и на 

решение единственного участника общества, которое также подвержено риску фальсификации. 

Кроме того, закон не содержит исключения в отношении решений единственного участника в 

части требования о нотариальном удостоверении, установленного подпунктом 3 пункта 3 статьи 

67.1 ГК РФ. 

 

Ключ ответа: 

С точки зрения языка и логики результат толкования может быть выражен в разных логико-

языковых формах: суждениях о содержании нормы права, юридических оценках и 

интерпретационных нормах. В данном случае пункт 3 Обзора судебной практики (Требование о 

нотариальном удостоверении, установленное подпунктом 3 пункта 3 статьи 67.1 ГК РФ, 

распространяется и на решение единственного участника) представляет из себя интерпретационную 

норму, так как это результат толкования органа, имеющего право давать официальное нормативное 

толкование, оно называется нормативным благодаря тому, что формулируется в виде нормы и 

предписывает другим субъектам конкретное понимание закона. Текст «закон не содержит 

исключения в отношении решений единственного участника в части требования о нотариальном 

удостоверении, установленного подпунктом 3 пункта 3 статьи 67.1 ГК РФ» представляет из себя 

суждение, так как здесь результат толкования сводится к отрицанию наличия исключений в законе. 

Текст «в связи с отсутствием нотариального удостоверения решения единственного участника 

общества, необходимого в силу подпункта 3 пункта 3 статьи 67.1 ГК РФ» представляет из себя 

юридическую оценку, так как сочетает в себя результат толкования («необходимого») и 

юридическую квалификацию. 
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 5.4. Ознакомьтесь с приведенным текстом и подумайте над следующими вопросами: какова 

основная цель осуществления В.В. Груздевым интерпретационной деятельности (речь идет о 

научном исследовании или конкретной практической деятельности), какие особенности этой 

(научной или практической) деятельности проявляются в тексте? 

 Груздев В.В. Существенные условия договора и последствия их несогласования сторонами 

//"Журнал российского права", N 10, октябрь 2019 г. (извлечения) 

 Проблематика существенных условий договора и последствий недостижения по ним 

соглашения является одной из самых сложных тем договорного права. Несмотря на некоторое 

затишье наблюдавшихся ранее весьма бурных дискуссий по этой теме, вряд ли можно признать, что 

стоящие здесь прикладные задачи решены удовлетворительным образом. <…>  

 Существенные условия имеют практический смысл только на преддоговорной стадии - это 

пункты (как они именовались законодателем вплоть до принятия ГК РФ), по которым сторонами 

ведутся переговоры, т.е. обсуждаемые при заключении договора условия ("пункты повестки 

переговоров"), по которым для признания договора заключенным должно быть достигнуто 

соглашение. 

 Вместе с тем по инициативе любой из сторон в качестве пунктов переговоров вполне могут 

предлагаться условия, которые в дальнейшем по каким-либо причинам снимаются с обсужде-ния (в 

том числе в случае, когда сторона не настаивает на своем предложении под угрозой отказа от 

заключения договора). Именно такие условия оказываются случайными (в смысле заявленными 

случайно, но не являющимися случайными по своей объективной природе, на что ошибочно 

указывают сторонники трехзвенной классификации договорных условий), а поэтому условиями 

заключенного договора ни при каких обстоятельствах не становятся. Придерживаясь принципа 

единства двухчленной классификации, инициативные условия, снятые в ходе заключения договора 

с обсуждения, целесообразно именовать несущественными пунктами. 

Как видно, несущественные условия - это пункты переговоров сторон, не ставшие условиями 

договора. Когда же пункт договора, предложенный стороной, стал условием договора, значит, 

данная сторона настояла на своем предложении, т.е. это был не случайный, а существенный пункт. 

Заложенная в п. 1 ст. 432 ГК РФ логика законодателя ясна и заключается в следующем: указать 

участникам, ведущим переговоры, на то, что должно быть согласовано для признания договора 

заключенным. При ведении же переговоров возможно обсуждение и несущественных пунктов, 

которые так и останутся пунктами, не приобретя качеств условий договора. 

 

 Ключ ответа: 

 В.В. Груздев обращается к одной из сложных тем договорного права. При этом, целью 

выявления, заложенной в п. 1 ст. 432 ГК РФ законодателем логики, является не непосредственное 

участие в переговорном процессе или консультирование договаривающихся сторон, а научная 

деятельность. Ученый изучает работы сторонников трехзвенной классификации договорных 

условий, старается показать на их ошибки, а также предлагает свои собственные аргументы в 

пользу подхода, заключающегося в необходимости обсуждать существенные условия лишь на 

преддоговорной стадии. В пользу того, что речь идет именно о научной деятельности, указывает, 

помимо отсутствия конкретной правоприменительной или консультационной деятельности, также 

развернутая и последовательная аргументация автора, а также использование методологических 

принципов. Однако, следует также отметить, что выводы, к которым приходит в данном случае 

ученый могут быть использованы и в ходе обучения (студентами) и на практике (юристами). 

 

5.5. В действующем российском законодательстве найдите две статьи нормативно-правовых 

актов, из текста которых, в результате существующей между ними связи, можно вывести и 

сформулировать единую норму права, состоящую из трех элементов (по схеме "если - то - 

иначе") и запишите ее.  

 

  Ключ ответа (пример выполнения): 

Федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» 
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Статья 19. Наружная реклама и установка рекламных конструкций 

 9. Установка и эксплуатация рекламной конструкции допускаются при наличии разрешения 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (далее также – разрешение), выдаваемого на 

основании заявления собственника или иного указанного в частях 5, 6, 7 настоящей статьи 

законного владельца соответствующего недвижимого имущества либо владельца рекламной 

конструкции органом местного самоуправления муниципального района или органом местного 

самоуправления городского округа, на территориях которых предполагается осуществлять 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

Кодекс Российской Федерации Об административных правонарушениях 

 Статья 14.37. Нарушения требований к установке и (или) эксплуатации рекламной 

конструкции  

Установка и (или) эксплуатация рекламной конструкции без предусмотренного законодательством 

разрешения на ее установку и эксплуатацию, а равно установка и (или) эксплуатация рекламной 

конструкции с нарушением требований технического регламента, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 2 статьи 11.21 настоящего Кодекса, –  

 влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 

одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на 

юридических лиц – от пятисот тысяч до одного миллиона рублей. 

Единая норма (по схеме «если – то – иначе»): Если получено разрешение, то владелец рекламной 

конструкции вправе ее установить, иначе он будет обязан заплатить административный штраф. 

 

 5.6. Проанализируйте предложенный текст закона по алгоритму, выделите и запишите 

структурные части нормы права: 

 Наниматель жилого помещения по договору социального найма имеет право в 

установленном порядке: вселять в занимаемое жилое помещение иных лиц;  (гипотеза) Если

 (диспозиция) то      

 

 Ключ ответа: 

Анализ структуры регулятивной нормы включает в себя четыре действия, осуществляемых в два 

этапа. Первый этап: находим диспозицию нормы. Для этого (1) определяем субъекта (деятеля) – в 

данном случае - это наниматель; (2) определяем юридический характер предписания – 

управомачивание; (3) выделяем описание действий данного субъекта – вселять в занимаемое жилое 

помещение иных лиц в установленном порядке. Второй этап: находим гипотезу нормы. Для этого 

определяем условия (формально-определенные обстоятельства), при наличии которых субъект 

будет иметь право на указанное в диспозиции действие – жилое помещение занято по договору 

социального найма. Полученный в результате применения алгоритма результат записываем в 

прилагаемую форму: 

(гипотеза) Если жилое помещение занято по договору социального найма 

(диспозиция) то наниматель вправе вселять в помещение иных лиц в установленном порядке. 

 

 

 5.7. Ознакомьтесь с Решением Арбитражного суда Свердловской области от 28 сентября 

2008 г. и подумайте над следующими вопросами: каково нормативное основание, принятого судьей 

в данном случае решения; какую роль здесь играет толкование права и его результат; что 

выступило в качестве фактического основания принятого решения? 

 

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 28 сентября 2008 г. 

 Арбитражный суд Свердловской области в составе… рассмотрел в судебном заседании дело 

по иску закрытого акционерного общества «Энергометаллургмонтаж-Урал» (далее - ЗАО «ЭММ-

Урал») к обществу с ограниченной ответственностью «Энергосталь-конструкция» (далее - ООО 

«ЭСК») о признании незаконным решения учредителя от 16.02.2009 о реорганизации ООО «ЭСК». 
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В судебном заседании представитель истца исковые требования поддержал, пояснил, что 

учредителем ответчика принято решение о реорганизации общества путем слияния с другими 

юридическими лицами, которые также имеют кредиторскую задолженность. Новое юридическое 

лицо будет иметь кредиторскую задолженность, превышающую задолженность ответчика. 

Рассмотрев материалы дела, заслушав представителя истца, Арбитражный суд 

УСТАНОВИЛ: 

 ЗАО «ЭММ-Урал» является кредитором ООО «ЭСК» по договору поставки № Е-53, что 

установлено решением Арбитражного суда Свердловской области от 06.03.2009 по делу № … 

 В соответствии с пунктом 1 статьи 43 Федерального закона «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» решение общего собрания участников общества, принятое с нарушением 

требований настоящего Федерального закона, иных правовых актов Российской Федерации, Устава 

общества и нарушающее права и законные интересы участника общества, может быть признано 

судом недействительным по заявлению участника общества, не принимавшего участия в 

голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения. 

 Законом строго ограничен круг лиц, которые вправе оспаривать решения, принятые общим 

собранием участников общества с ограниченной ответственностью. Отсутствие у истца статуса 

участника общества исключает возможность удовлетворения иска о признании недействительными 

решений органов управления обществом, поскольку правом соответствующего обжалования 

согласно пункту 1 статьи 43 Федерального закона «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» наделены лишь участники общества, не принимавшие участие в голосовании 

или голосовавшие против оспариваемого решения. 

Поскольку у закрытого акционерного общества «Энергометаллургмонтаж-Урал» отсутствует статус 

участника общества с ограниченной ответственностью «Энергостальконструкция», постольку истец 

не является заинтересованным лицом по смыслу пункта 1 статьи 4 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации и не обладает правом на предъявление иска. 

 В связи с изложенным суд приходит к выводу о том, что исковые требования являются 

незаконными и удовлетворению не подлежат. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 110, 167 - 170, 176 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд 

РЕШИЛ: 

в удовлетворении исковых требований отказать <…> 

 Ключ ответа: 

 

 Нормативное основание принятого правоприменительного решения в данном случае состоит 

из двух элементов: (1) норма права (п. 1 ст. 43 Федерального закона «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» решение общего собрания участников общества, принятое с нарушением 

требований настоящего Федерального закона, иных правовых актов Российской Федерации, Устава 

общества и нарушающее права и законные интересы участника общества, может быть признано 

судом недействительным по заявлению участника общества, не принимавшего участия в голосо-

вании или голосовавшего против оспариваемого решения) и (2) результаты толкования (правом 

обжалования наделены лишь участники общества, не принимавшие участие в голосовании или 

голосовавшие против оспариваемого решения). Фактическим основанием является отсутствие у 

«Энергометаллургмонтаж-Урал» статуса участника общества с ограниченной ответственностью 

«Энергостальконструкция». 

 

 5.8. Ознакомьтесь с предложенным текстом закона и разъяснениями, которые дает 

Верховный суд РФ. Определите вид данного толкования по субъекту и объему, укажите на 

применяемый интерпретатором способ толкования: 

ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РФ Статья 67.1. Особенности управления и контроля в хозяйственных 

товариществах и обществах 
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 Принятие общим собранием участников хозяйственного общества решения посредством 

очного голосования и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, 

подтверждаются в отношении: 

общества с ограниченной ответственностью путем нотариального удостоверения <...> 

ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ 

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО НЕКОТОРЫМ ВОПРОСАМ ПРИМЕНЕНИЯ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВАХ (утв. 25 декабря 2019 г.) 

 Требование о нотариальном удостоверении, установленное подпунктом 3 пункта 3 статьи 

67.1 ГК РФ, распространяется и на решение единственного участника. 

 Общество с ограниченной ответственностью обратилось в регистрирующий орган с 

заявлением о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о начале 

процедуры реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему другого 

юридического лица. Регистрирующий орган вынес решение об отказе в государственной 

регистрации юридического лица в связи с отсутствием нотариального удостоверения решения 

единственного участника общества, необходимого в силу подпункта 3 пункта 3 статьи 67.1 ГК РФ. 

Отказ регистрирующего органа был обжалован в арбитражный суд. 

 Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судом апелляционной 

инстанции, заявленные требования удовлетворены, поскольку суды сочли, что законодательство не 

требует нотариально удостоверять решение единственного участника общества. 

 Суд кассационной инстанции решение суда первой инстанции и постановление 

апелляционной инстанции отменил, в удовлетворении требования отказал, указав, что подпункт 3 

пункта 3 статьи 67.1 ГК РФ направлен на то, чтобы исключить фальсификацию решения, 

принимаемого высшим органом управления общества, и действие указанной нормы в равной мере 

распространяется и на решение единственного участника общества, которое также подвержено 

риску фальсификации. 

Кроме того, закон не содержит исключения в отношении решений единственного участника в части 

требования о нотариальном удостоверении, установленного подпунктом 3 пункта 3 статьи 67.1 ГК 

РФ. 

 Ключ ответа: 

 

 Предложенный текст разъяснений содержится в Обзоре судебной практики, утвержденном 

Президиумом Верховного суда РФ, данное толкование по степени обязательности результатов 

является официальным (так как его результаты являются обязательными для всех субъектов права), 

по сфере распространения – нормативным (так как норма права толкуется безотносительно случаев 

ее конкретного применения), а по субъекту, осуществляющему толкование – легальным (так как его 

выполнил орган, специально уполномоченный на то законом). При раскрытии смысла закона 

интерпретатор выясняет цель законодателя (данный пункт направлен на то, чтобы исключить 

фальсификацию решения, принимаемого высшим органом управления общества), использует свои 

знания о соотношении понятий («высший орган управления», «общее собрание участников» и 

«единственный участник» в обществе с ограниченной ответственностью), а также информацию об 

отсутствии прямого указания на исключение единственного участника из тех субъектов, на которые 

распространяется требование о нотариальном удостоверении принятых решений. Тем самым 

интерпретатор, помимо языкового способа (являющегося универсальным и обязательным) 

использует целый ряд приемов толкования, относящихся к следующим способам толкования: 

логическому (соотношение понятий), систематическому (отсутствие указаний на исключение) и 

историческому, позволившему установить цель законодателя по исключению фальсификации 

решения. Интерпретатор указывает на то, что несмотря на буквальный текст («решение, принятое 

общим собранием участников общества с ограниченной ответственностью»), на самом деле речь 

идет о решении, принятом высшим органом управления. Объем понятия «высший орган 

управления» (смысл закона) шире и включает в себя не только «собрание участников» (буква 

закона), но и «единственного участника». Поэтому, по объему данное толкование является 

распространительным. 
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 5.9. Ознакомьтесь со статьей 431 Гражданского кодекса РФ, выделите легальные правила 

толкования договоров, охарактеризуйте эти правила с точки зрения применяемых способов 

толкования. 

ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РФ Статья 431. Толкование договора 

 При толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение 

содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его 

неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом. 

 Если правила, содержащиеся в части первой настоящей статьи, не позволяют определить 

содержание договора, должна быть выяснена действительная общая воля сторон с учетом цели 

договора. При этом принимаются во внимание все соответствующие обстоятельства, включая 

предшествующие договору переговоры и переписку, практику, установившуюся во взаимных 

отношениях сторон, обычаи, последующее поведение сторон. 

 

 Ключ ответа: 

 Каждое предложение статьи 431 ГК РФ можно рассматривать в качестве самостоятельного 

легального (т.е. прямо сформулированного в законе) правила толкования. Поэтому здесь 

содержится четыре правила толкования. Первое правило (при толковании условий договора судом 

принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений) отсылает 

интерпретатора к языковому способу толкования. Второе правило (буквальное значение условия 

договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и 

смыслом договора в целом) требует использования приемов систематического толкования. Третье 

правило (должна быть выяснена действительная общая воля сторон с учетом цели договора) 

отсылает к использованию правил функционального толкования, так как установление воли сторон 

возможно с учетом цели, то есть функции договора. Четвертое правило (принимаются во внимание 

все соответствующие обстоятельства, включая предшествующие договору переговоры и переписку, 

практику, установившуюся во взаимных отношениях сторон, обычаи, последующее поведение 

сторон) следует отнесли к следующим способам толкования: историческому (так как интерпретатор 

опирается на то, что предшествовало договору: переговоры, прежняя практика отношения сторон) и 

функциональному (последующее поведение сторон – это отсылка уже к условиям фактического 

функционирования договора). 

 

 5.10. Ознакомьтесь с предложенным текстом Определения, кратко сформулируйте суть 

спора, рассматриваемого в суде и на основе принятого судом решения, покажите те правила 

толкования договора, которые при этом были использованы. Укажите, относятся ли эти правила к 

легальным правилам толкования и где они сформулированы. 

  

Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 13 февраля 2019 г. N 305-ЭС18-

19534 по делу N А40-668/2018 

 Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в 

составе <…> рассмотрела в открытом судебном заседании кассационную жалобу Министерства 

лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области <…> по 

иску Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования 

Самарской области (далее - заявитель, арендодатель, министерство) к публичному акционерному 

обществу "Газпром" (далее - арендатор, общество) о взыскании задолженности по уплате арендной 

платы за период с 03.06.2016 по 04.07.2017 в размере 9306 руб. 62 коп. 

<…>, установила: 

 министерство обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к 

обществу с учетом принятого ходатайства в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) о взыскании 9306 руб. 62 коп. задолженности по 

уплате арендной платы за период с 03.06.2016 по 04.07.2017. 

 В обоснование исковых требований истец указал на то, что министерство (арендодатель) 

передало, а общество (арендатор) приняло по акту приема-передачи от 03.06.2016 и в соответствии 
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с до-говором аренды лесного участка без аукциона от 03.06.2016 N 488 (далее - договор) лесной 

уча-сток с кадастровым номером 63:26:0000000:4120 общей площадью 1,157 га, находящийся в 

государственной собственности, расположенный по адресу: Самарская область, Красноярский 

район, НовоБуянское лесничество, Ново-Буянское участковое лесничество, квартал N 67, выдел 25, 

квартал N 68, выдел 47, для строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов 

(далее - земельный участок). 

 Как следует из представленной в материалы дела выписки из ЕГРН от 30.10.2017 N 

63/01/01/2017-220175, запись о государственной регистрации договора внесена в ЕГРН 05.07.2017. 

 Ссылаясь на то, что общество обязательства по оплате арендных платежей за период с 

03.06.2016 по 04.07.2017 не исполнило, в результате чего у него образовалась задолженность по 

арендной плате в размере 9306 руб. 62 коп., министерство обратилось в суд с иском по настоящему 

делу. 

 В отзыве на иск общество указало на отсутствие у него обязательств по уплате арендных 

платежей по договору, ссылаясь на пункт 6 части II договора, в соответствии с которым начисление 

арендной платы осуществляется со дня государственной регистрации договора. <…>  

 Отказывая в удовлетворении требования о взыскании 9303 руб. 62 коп. долга за период с 

03.06.2016 по 04.07.2017, приняв во внимание пункт 6 договора, суд первой инстанции признал 

обоснованной позицию общества, исходя из достигнутого сторонами соглашения о периоде 

начисления арендной платы, что не противоречит положениям статей 425, 433 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). <…>  

 Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 

считает, что решение Арбитражного суда города Москвы от 11.04.2018 и постановление Девятого 

арбитражного апелляционного суда от 23.07.2018 подлежат отмене, а дело - направлению на новое 

рассмотрение в суд первой инстанции, исходя из следующего. 

 Согласно пункту 1 статьи 65 Земельного кодекса Российской Федерации, использование 

земли в Российской Федерации является платным. Формами платы за использование земли 

являются земельный налог (до введения в действие налога на недвижимость) и арендная плата. 

<…>  

 Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства, суды установили, 

что общество приняло в свое владение земельный участок в день подписания договора аренды 

(03.06.2016), спор по вопросу об исполнении арендодателем обязанности по передаче земельного 

участка арендатору между сторонами отсутствует. 

 В соответствии с пунктом 6 договора начисление арендной платы осуществляется со дня 

государственной регистрации договора. Однако согласно пункту 7 договора аренды арендатор 

вносит арендную плату в порядке, предусмотренном приложением N 4 к настоящему договору. 

Подпунктом "в" пункта 11 договора аренды также установлена обязанность арендатора вносить 

арендную плату в соответствии с приложением N 4 к настоящему договору. В соответствии с 

приложением N 4 к договору аренды стороны согласовали порядок внесения оплаты (срок, 

оплачиваемый период, долю арендной платы от годового размера арендной платы в процентах). 

 Согласно пункту 43 Постановления Пленума N 49 условия договора подлежат толкованию в 

системной взаимосвязи с основными началами гражданского законодательства, закрепленными в 

статье 1 ГК РФ, другими положениями ГК РФ, законов и иных актов, содержащих нормы 

гражданского права (статьи 3, 422 ГК РФ). 

 При толковании условий договора в силу абзаца первого статьи 431 ГК РФ судом 

принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений (буквальное 

толкование). Такое значение определяется с учетом их общепринятого употребления любым 

участником гражданского оборота, действующим разумно и добросовестно (пункт 5 статьи 10, 

пункт 3 статьи 307 ГК РФ), если иное значение не следует из деловой практики сторон и иных 

обстоятельств дела. 

Условия договора подлежат толкованию таким образом, чтобы не позволить какой-либо стороне 

договора извлекать преимущество из ее незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 
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статьи 1 ГК РФ). Толкование договора не должно приводить к такому пониманию условия 

договора, которое стороны с очевидностью не могли иметь в виду. 

 Значение условия договора устанавливается путем сопоставления с другими условиями и 

смыслом договора в целом (абзац первый статьи 431 ГК РФ). Условия договора толкуются и 

рассматриваются судом в их системной связи и с учетом того, что они являются согласованными 

частями одного договора (системное толкование). 

 Толкование условий договора осуществляется с учетом цели договора и существа 

законодательного регулирования соответствующего вида обязательств. 

Приняв во внимание пункт 6 договора аренды, суды не оценили его по правилам статьи 431 ГК РФ 

в совокупности и взаимосвязи с пунктом 7 договора аренды, подпунктом "в" пункта 11 названного 

договора и приложением N 4 к договору. 

 Кроме того, суды не учли, что в абзаце втором подпункта "а" пункта 11 договора аренды 

стороны возложили на арендатора обязанность после подписания договора или изменений к нему в 

течение 14 дней обратиться с заявлением о государственной регистрации права аренды лесного 

участка, передаваемого по договору, или изменений, вносимых в настоящий договор, в орган, 

осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и 

в течение 10 дней со дня подачи указанного заявления известить в письменной форме арендодателя 

о подаче таких документов. 

Арендатор нарушил эти условия и произвел государственную регистрацию договора аренды только 

05.07.2017, то есть более чем через год после получения во владение земельного участка по акту 

приема-передачи. Неисполнение указанной обязанности влечет, по сути, приобретение 

преимущества в пользовании земельным участком без должной оплаты. <…> 

 Поскольку возражения министерства не получили надлежащего исследования и правовой 

оценки, это является существенным нарушением судами норм права, которые повлияли на исход 

дела и без устранения, которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав и законных 

интересов заявителя в сфере экономической деятельности, на основании пункта 1 статьи 291.11 

АПК РФ обжалованные судебные акты подлежат отмене с направлением дела в Арбитражный суд 

города Москвы на новое рассмотрение. <…>  

 

 Ключ ответа: 

 Суть рассматриваемого спора заключается в следующем. В 2016 году Газпром получил в 

аренду лесной участок для строительства и эксплуатации линейных объектов, но арендные платежи 

начал уплачивать лишь через год, в 2017 году. В суде он сослался на пункт договора, согласно 

которому «Начисление арендной платы осуществляется со дня государственной регистрации 

договора». Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ указала, что данный 

пункт необходимо оценивать во взаимосвязи с другим пунктом договора, в котором обязанность в 

течение 14 дней обратиться с заявлением о государственной регистрации стороны возложили на 

арендатора. Указанное правило толкования договора является легальным (прямо 

сформулированным в законе), оно закреплено в ст. 431 ГК РФ в следующем виде: «значение 

условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими 

условиями и смыслом договора в целом». Кроме этого, Судебная коллегия указала на то, что 

производство государственной регистрации договора аренды только чем через год после получения 

участка во владение влечет, по сути, приобретение преимущества в пользовании земельным 

участком без должной оплаты, несмотря на то, что согласно статье 65 Земельного кодекса РФ, 

использование земли в Российской Федерации является платным. Таким образом, суд в данном 

случае использовал еще два правила толкования договора: (а) толкование осуществляется с учетом 

цели договора и существа законодательного регулирования соответствующего вида обязательств 

(это правило сформулировано в Постановлении Пленума Верховного суда РФ № 49) и (2) условия 

договора подлежат толкованию таким образом, чтобы не позволить какой-либо стороне договора 

извлекать преимущество из ее незаконного или недобросовестного поведения (это правило так же 

сформулировано в Постановлении Пленума Верховного суда РФ № 49 и вытекает из пункта 4 

статьи 1 ГК РФ). 
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II. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

1. Тестовые задания с несколькими возможными правильными ответами. 

1.1. К прикладным юридическим (специально-юридическим) наукам относятся  

А. судебная психиатрия, судебная медицина. 

Б. криминалистика, правовая статистика. 

В. конституционное право, гражданское право. 

Г. теория государства и права, история политических и правовых учений. 

 

1.2. В систему методов теории государства и права входят 

А. Философские (всеобщие) методы 

Б. Уникальные 

В. Общенаучные (метафизические) методы 

Г. Частнонаучные методы 

Д. Общемировые 

 

1.3. Исторически складывающимися и развивающимися формами организации общества являются 

А. Род 

Б. Община 

В. Племя 

Д. Группа 

Е. Полис 

Ж. Государство. 

 

1.4. К функциям социальных институтов относятся 

А. Организации.  

Б. Реализации.  

В. Трансляции. 

Г. Верификации 

Д. Стандартизации 

Е. Коммуникации 

 

1.5. К общим, традиционным методам осуществления государственной власти относятся 

А. Убеждение 

Б. Контроль 

В. Надзор 

Г. Принуждение. 

 

1.6. Подсистемами (в некоторой литературе именуются – «компоненты», «элементы») 

политической системы являются 

А. Институциональная, 

Б. Нормативная 

В. Функциональная 

Г. Коммуникативная 

Д. Культурно-идеологическая 

Е. Физиологическая 

Ж. Духовно-нравственная 

  

1.7. В структуру правосознания входят 

А. Мышление 

Б. Правовая идеология 

В. Рациональность 
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Г. Правовая психология 

Д. Правовая структурированность 

 

1.8. Выделяются следующие правовые системы 

А. Англосаксонская  

Б. Романо-германская  

В. Религиозно-правовая  

Г. Восточная 

Д. Систему обычного права 

Е. Западная 

 

1.9. Основными принципами организации деятельности правового государства является: 

А. Правотворчество. 

Б. Разделение властей. 

В. Приоритет права. 

Г. Суверенитет. 

 

1.10. Основанием деления системы права на отрасли является: 

А. Усмотрение законодателя (правотворческого органа) 

Б. Метод правового регулирования 

В. Характер источников права 

Г. Предмет правового регулирования 

 

 

Ключ ответа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

А,Б А,В,Г А,В,Е,Ж А,Б,В А,Г А,Б,В,Г,Д Б,Г А,Б,В,Д. Б,В Б,Г 

 

2. Тестовые задания в открытой форме. 

 

2.1. В систему предмета теории государства и права входят (указать перечень, в котором все 

элементы правильные): 

А. понятие «правоотношение», понятие «механизм правового регулирования», понятие «гипотеза 

правовой нормы» 

понятие «правоотношение», понятие «механизм правового регулирования», практика Верховного 

суда Российской Федерации 

Б. законодательство Российской Федерации, понятие «механизм правового регулирования», 

понятие «гипотеза правовой нормы» 

В. законодательство Российской Федерации, понятие «механизм правового регулирования», 

практика Верховного суда Российской Федерации 

Г. законодательство Российской Федерации, нормативные акты федеральных органов 

исполнительной власти Российской Федерации, практика Верховного суда Российской Федерации 

Д. законодательство Российской Федерации, нормативные акты федеральных органов 

исполнительной власти Российской Федерации, понятие «механизм правового регулирования» 

 

Ключ ответа *понятие «правоотношение», понятие «механизм правового регулирования», 

понятие «гипотеза правовой нормы» * 

 

2.2. Сфера человеческой деятельности, функцией которой является выработка и теоретическая 

систематизация нового знания о действительности, осуществляемая определенными средствами и 

по определенным правилам – это 
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Ключ ответа *наука* 

 

2.3. Отдельное направление познания о системе способов, средств и приемов, с помощью которых 

добываются знания о действительности - это 

Ключ ответа *Методология* 

 

2.4. Форма организации общественных отношений и регламентирующие их нормы – это. 

Ключ ответа *Социальный институт* 

 

2.5. Система отношений господства и подчинения, воплощенная в государственно-правовых 

институтах - это  

Ключ ответа * Государственная власть* 

 

2.6. Упорядоченное множество взаимосвязанных и взаимодействующих связей социальных 

институтов, структур и функций, реализующих политическую власть или борющихся за ее 

осуществление в рамках права через государство – это 

Ключ ответа *Политическая система общества* 

 

2.7. Целостный комплекс правовых явлений, обусловленный объективными закономерностями 

развития общества, осознанный и постоянно воспроизводимый людьми и их организациями 

(государством) и используемый ими для достижения своих целей. 

Ключ ответа * Правовая система* 

 

2.8. Укажите форму правления, описанную в данном фрагменте текста Конституции Дании 

12. Король обладает в пределах, установленных настоящей Конституцией, верховной властью по 

всем вопросам Королевства и осуществляет такую верховную власть через министров.  

13… 

14. Король назначает и отправляет в отставку Премьер-министра и других министров. Он решает 

вопросы об общем числе министров и распределении функций правления между ними. Подпись 

Короля под резолюциями, касающимися законодательства и управления, придает указанным 

резолюциям силу при том условии, что наряду с подписью Короля ставится подпись или подписи 

одного, или нескольких министров. Министр, подписавший резолюцию, несет ответственность за 

такую резолюцию. 

Ключ ответа *Конституционная монархия* 

 

2.9. Категория, которая служит для обозначения относительного единства правовых систем, 

имеющих сходные юридические признаки, и отражает те особенности данных систем, которые 

обусловлены сходством их конкретно-исторического развития.  

Ключ ответа *Правовая семья* 

 

2.10. Сложноструктурированная плюралистическая саморазвивающаяся и самоуправляемая 

система, представляющая собой открытое социальное образование, построенная на принципе 

демократизма, состоящая из свободных индивидов – это 

Ключ ответа *Гражданское общество* 

 

3. Тестовые задания с выбором единственного правильного ответа. 

3.1. Из перечисленных методов познания права к числу метанаучных относится: 

А. формально-логический 

Б. философское полагание  

В. наблюдение  

Г. социологическое исследование  

Д. юридическое конструирование 



 

100 
 

Е. исторической реконструкции 

 

3.2. «Моно-нормы», на основе которых осуществлялось социальное регулирование в 

догосударственном (первобытном) А. обществе, представляют собой правила поведения, которые 

являлись правилами: 

и морали, и религии, и социального обычая одновременно 

Б. установленными только одним органом государственной власти  

В. строго обособленные от других социальных регуляторов (религиозных, моральных и т.п.) 

установленными для одной социальной группы внутри социума  

Г. обращенными только к конкретному индивиду 

Д. закрепленными в письменном виде 

 

3.3. Публичная власть, наличие которой является одним из признаков государства как особой 

формы организации общества, — это власть, которая осуществляется 

А. в рамках и посредством обособленного от самого общества аппарата (системы властных органов, 

профессиональных управленцев и т.п.)  

Б. в формально определенных территориальных пределах (границах)  

В. в отношении отдельных групп общества, а не всего общества в целом  

Г. исключительно методом государственного принуждения, а не убеждения   

Д. самим обществом как таковым, без посредства обособленного от самого общества аппарата 

(системы властных Е. органов, профессиональных управленцев и т.п.)   

исключительно посредством выявления воли всего общества в целом (через опросы, референдумы и 

т.п.) 

 

3.4. Обеспечение стабильного функционирования системы производства, обмена и потребления 

хозяйственных благ и ресурсов – является функцией государства, которая называется 

А. политическая 

Б. охраны правопорядка 

В. экологическая 

Г. воспитательная 

Д. культурная 

Е. экономическая 

 

3.5. К числу современных государств, формой правления которых является абсолютная монархия, 

относятся (выбрать перечень, в котором все ответы правильные) 

А. Ватикан, Объединенные Арабские Эмираты, Соединенное Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии 

Б. Ватикан, Объединенные Арабские Эмираты, Королевство Саудовская Аравия 

В. Ватикан, Объединенные Арабские Эмираты, Королевство Дания 

Г. Королевство Нидерландов, Объединенные Арабские Эмираты, Королевство Саудовская Аравия 

Д. Королевство Дания, Объединенные Арабские Эмираты, Королевство Саудовская Аравия 

Е. Ватикан, Объединенные Арабские Эмираты, Королевство Испания 

 

3.6. Политическая система общества, в которой государственная власть формируется и 

осуществляется на основе принципа верховенства воли населения, называется 

А. тоталитарная 

Б. авторитарная 

В. корпоративистская  

Г. демократическая 

Д. этатистская  

Е. теократическая   
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3.7. Различение права на частное и публичное проводится по признаку 

А. исторической последовательности (публичное право исторически предшествует частному) 

Б. количества правовых норм, образующих частное и публичное право 

В. существа регулируемых частным и публичным правом отношений и способа их регулирования 

Г. исторической последовательности (частное право исторически предшествует публичному) 

Д. видов источников, образующих структуру частного и публичного права   

Е. социальной значимости (публичное право более значимо, чем частное) 

 

3.8. Установленная законом обязанность лиц, участвующих в деле, заблаговременно направлять 

иным лицам, участвующим в деле, документы и иные материалы, обосновывающие их доводы, 

требования и т.п., относится к числу таких гарантий законности, которые называются 

А. экономические 

Б. организационные  

В. экономические 

Г. процессуальные 

Д. культурные 

Е. политические 

 

3.9. Юридическая специфика правовых систем, существующей сейчас в таких государствах, как 

Франция, Германия и Италия сформировался, главным образом, в результате восприятия 

(рецепции)    

А. греческого права 

Б. варварского (феодального) права 

В. римского права 

Г. городского права Европы 

Д. англо-саксонского права 

Е. мусульманского права 

 

3.10. Согласно ч. 1 ст. 20 Конституции Российской Федерации, «Каждый имеет право на жизнь». 

Право, гарантированное данной нормой, относится к категории таких прав, которые называются 

А. экономические 

Б. политические  

В. имущественные 

Г. личные 

Д. социальные 

Е. трудовые 

 

Ключ ответа 

 

 

 

 

 

4. Опрос. 

 4.1. В чем состоят отличительные особенности науки, отличающие ее от других форм 

познавательной деятельности? 

 Ответ. 

 Наука имеет ряд отличительных черт, отличающих ее от других форм познавательной 

деятельности: 

 1) Особая сфера деятельности коллективного субъекта, человечества, который выражает опыт 

и уровень его развития. Наука существует в определенной социокультурной ситуации.  

 2) Это особая деятельность по производству и организации объективного, достоверного, 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

А А А Е Б Г В Г В Г 
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проверяемого, обоснованного и т.д. знания. 

 3) Осуществляется по определенным правилам, определенными средствами и методами. 

Научные знания получаются в процессе, который является нормируемым, способы получения 

знания являются воспроизводимыми, полученные знания позволяют строить разного рода практики 

(инженерные, социальные и др.). 

 4) Это такой способ познания, который создает собственный язык, отличный от бытового. 

  

 4.2. Какие по степени общности и познавательным задачам включаются приемы в 

философский уровень познания? 

 Ответ. 

 - онтологические вопросы; 

 - гносеологические вопросы; 

 - аксиологические вопросы. 

 В систему онтологических вопросов формирование универсальной картины организации 

общества, места и значения в нем государства и права, которое осуществляется исходными 

полаганиями. 

 Универсальная картина организации общества применительно к юридической науке позволяет 

определять место и значение государства и права в обществе. Исходные полагания - это мысленные 

допущения, утверждения («положения»), суждение о чём-нибудь. Например, имеются два 

противоборствующих системы материалистическая диалектика и идеализм. В этом значении, 

полагания отвечают на вопрос, что первично, а что вторично. Материя или сознание. К примеру, 

принятие основных положений философского идеализма или философского позитивизма ученым-

юристом предопределит и его понимание природы правовой реальности, целей ее исследования. 

 Гносеология раскрывает особенности научного познания, дает развернутую характеристику 

его стадий, процедур, а также называет критерии, которым должно удовлетворять полученное 

эмпирическое и теоретическое знание. Здесь ключевую роль играют принципы научного познания: 

объективность, проверяемость и т. д.  

Особое место и значение имеют общефилософские категории и понятия. Философские понятия и 

категории являются средствами теоретического осмысления государства и права. Они позволяют 

рассматривать любое явление, в том числе, и государственно-правовое с фундаментальных 

позиций, с использованием парных категорий «сущность» и «явление», «система» и «элемент», 

«часть» и «целое», «содержание» и «форма», «причина» и «следствие». Сюда же включаются такие 

предельно обобщенные категории как справедливость, равенство, свобода и т. д. Использование 

данных философских категорий обусловливается ведущими идеями в научном познании 

(рассматривать право, как содержание или форму). Отсюда и появляются такие категории как 

форма и сущность права и государства, система права и т.д.   

 Аксиологические вопросы в философском уровне методологии связаны с проблемами 

понимания и трактовки права как ценности и соответствующих ценностных суждениях (и оценки) о 

правовом значении фактически данного закона (позитивного права) и государства. Например, 

следуют ли ученому различать право и закон, каким образом к данному соотношению относится. 

Аксиологические вопросы задаются ценностно-целевыми структурами общества. В частности, что 

представляет ценности для общественного развития на определенном этапе его жизнедеятельности 

государство или права личности, частные интересы или общественные интересы, является ли право 

ценностью или не является и т.д.  

 

 4.3. Какие методы относят к методам юриспруденции? 

 Ответ. 

 Частнонаучные методы составляют способы, приемы, которые первоначально были 

разработаны представителями неюридических наук, а затем использованы юристами для познания 

политико-правовых явлений. Это статистические, конкретно-социологические, психологические и 

другие методы. Скажем, юристы могут использовать результаты статистических исследований для 

понимания количества правонарушений, исследования психологии поведения личности и т.д. 
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 В данную группу методов входят и собственные методы юриспруденции (формально-

юридический, толкования, сравнительного правоведения) 

 1) Формально-юридический метод. Исследование внутреннего строения правовых норм и 

права в целом, анализ источников (форм права), формальной определенности права как его 

важнейшего свойства, методы систематизации нормативного материала, правила юридической 

техники и т.п. – все это конкретные проявления формально-юридического метода. Он применим и 

при анализе форм государства, при определении и юридическом оформлении компетенции органов 

государства и т.д. 

Словом, формально-юридический метод вытекает из самой природы государства и права, он 

помогает описать, классифицировать и систематизировать государственно-правовые феномены, 

исследовать их внешнюю и внутреннюю формы. 

2) Толкования (интерпретации). Толкование представляет собой специфическую интеллектуальную 

деятельность юристов при выявлении смысла государственно-правовых явлений. Так, юристы 

используют понятия, идеи, модели, юридические конструкции при исследовании государства и 

права. Этот метод позволяет осуществлять особое воззрение на государство и право, видеть 

«юридическое» в правовой жизни. 

3) Метода сравнительного правоведения.  Он имеет своим объектом сходные государственно-

правовые институты различных стран. С логической точки зрения, названный метод основывается 

на последовательном изучении и сопоставлении большого числа сходных объектов. Например, 

достоинства и недостатки государственных и правовых институтов нашей страны трудно 

установить без сравнения их с аналогичными институтами других стран. Значение данного метода 

возрастает, когда возникает необходимость в политических и правовых реформах. Вместе с тем 

сравнительное государствоведение и правоведение не имеет ничего общего с бездумным 

заимствованием иноземного опыта и механическим переносом его в наши специфические 

исторические, национальные и социально-культурные условия.  

 

 4.4. Какие выделяются существенные признаки понятия социальный институт?  

 Ответ. 

 Социальный институт (лат. institutum установление, учреждение) - это форма организации 

общественных отношений и регламентирующих их норм, определяющих устойчивое социальное 

поведение и действия субъектов. 

 Признаки социального института: 

 1) Форма организации общественных отношений. Социальный институт представляет собой 

устройство, способ, своеобразный тип упорядочивания взаимодействия субъектов социальных 

отношений. Социальный институт упорядочивает общественные отношения, т.е. типовые 

устойчивые связи, возникающие между членами общества. 

 2) Социальный институт рассматривается как совокупность норм, регламентирующих 

общественные отношения. Нормы представляют собой правила поведения, которые действуют в 

отношении неограниченного круга лиц и регламентируют общественные отношения. 

Регламентировать общественные отношения – значит устанавливать правила поведения, которые 

являются обязательными для членов общественных отношений. 

 Общественные отношения и нормы едины. Общественные отношения как типовые связи 

поэтому и являются типовыми, что они нормированы. 

 3) Социальный институт определяет устойчивое социальное поведение и действия субъектов.        

 Устойчивость выражается в повторяемости поведения и действий субъектов. Поскольку нормы 

выступают в качестве образцов поведения и закрепляются в культуре субъектов, они являются 

наиболее устойчивыми вариантами поведения. Они постоянно воспроизводятся в поведении и 

действиях субъектов. Социальный институт нормирует социальные взаимодействия и системность 

общественных отношений. 

 

 4.5.  В чем заключаются особенности государства и права как социального института? 

 Ответ. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6165
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 Государство и право обладают всеми признаками социальных институтов, но имеет и 

отличительные особенности, которые заключаются в следующем. 

 1) Сферы государства и права. 

 Сфера – это подавляющая область воздействия в институциональной структуре общества. 

Государство и право организует практически все сферы жизнедеятельности общества.  

 2) Функции. 

Государство и право организуют общественные отношения, приводят их в систему, делает их 

устойчивыми. 

 3) Нормативно обусловленные социальная роль и статус государства и право. 

Здесь государство и право играют ведущую роль среди других социальных институтов, определяет 

правила политических отношений, устанавливает нормы, обладает верховенством в нормировании 

и т.д. 

 4) Средства и учреждения государства и права. 

 Государство в отличие от других социальных институтов обладает исключительными 

организационными и материальными средствами в организации общества. Государство имеет 

обширный государственный аппарат, включающий в себя государственные органы и должностные 

лица, обладающих государственной властью. Государственные веления обеспечиваются 

государственно-правовым принуждением. Право обеспечивает государственно организованную 

форму общества, служит его своеобразным средством. Право в отличие от других социальных 

институтов нормирования обладает исключительным принудительным свойством 

общеобязательности и гарантированности государственным принуждением. Право воплощается в 

различных формах: нормативных правовых актах, правовых прецедентах и т.д. 

 

 4.6. Какие существенные признаки входят в содержание понятия «государство»? 

 В современной отечественной юридической литературе понятие государства определяется 

чаще всего через его признаки. Это общепринятый прием. В наборе данных признаков среди 

ученых практически нет серьезных разногласий. 

 Ответ. 

 Государство – это форма территориальной организации суверенной публичной власти всего 

общества, обладающая специальным аппаратом, способная делать свои веления обязательными на 

всей территории и для всего населения. 

 1. Государство как форма организации общества представляет собой способ упорядочивания 

взаимодействия его социальных институтов, структур и функций, особый способ существования 

общества. Это высшая стадия способа организации общества, характерная для всех обществ. 

Государство выступает как социальный институт особенной политической природы, как 

организация, отделившаяся от общества. 

 2. Территориальная организация. В догосударственном обществе принадлежность индивида к 

тому или иному роду обусловливалась кровным или предполагаемым родством. Причем род часто 

не имел строго определенной территории, перемещался с одного места на другое. В 

государственно-организованном обществе кровно-родственный принцип организации населения 

потерял свое значение. На смену ему пришел принцип его территориальной организации. 

Государство имеет строго локализованную территорию, на которую распространяется его 

суверенная власть, а население, на ней проживающее, превращается в подданных или граждан 

государства. Возникают, таким образом, пространственные пределы государства, в которых 

появляется новый правовой институт – подданство или гражданство. 

 С территориальной организацией населения сопряжено не только возникновение государства, 

но и начало складывания отдельных стран. А потому с этих позиций понятия «государство» и 

«страна» во многом совпадают. 

 3. Власть имеет суверенный характер. Суверенитет – обязательный признак государства. 

Суверенитет как свойство (атрибут) государственной власти заключается в ее верховенстве, 

самостоятельности и независимости. О суверенитете как о свойстве государственной власти в 

дальнейшем остановимся более подробно. 
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 4. Власть является публичной. Публичной она называется потому, что, не совпадая с 

обществом, выступает от его имени, от имени всего населения. 

Власть существовала и в догосударственном обществе, но это была непосредственно общественная 

власть, которая исходила от всего рода и использовалась им для самоуправления. Она не нуждалась 

ни в чиновниках, ни в каком-либо аппарате. Принципиальная особенность публичной 

(государственной) власти состоит в том, что она воплощается именно в чиновниках, т.е. в 

профессиональном сословии (разряде) управителей, из которых комплектуются органы управления 

и принуждения (государственный аппарат). Без этого физического воплощения государственная 

власть представляет собой лишь тень, воображение, пустую абстракцию. 

Олицетворенная в государственных органах и учреждениях, публичная власть становится 

государственной властью, т.е. той реальной силой, которая обеспечивает государственное 

принуждение, насилие. Решающая роль в реализации принуждения принадлежит отрядам 

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

 5. Власть организуется на уровне всего общества. Государство представляет собой устройство, 

способ, своеобразный тип упорядочивания взаимодействия всех субъектов социальных отношений. 

Государство организует общественные отношения, т.е. типовые устойчивые связи, возникающие 

между членами общества. 

 6. Государство обладает специальным аппаратом. Государственный аппарат как 

отличительный признак государства представляет собой целостную систему государственных 

органов и государственных служащих (должностных лиц, чиновников). В отличие от других 

институтов государство представляет собой сложное структурное образование, состоящее из 

государственных органов, учреждений и должностных лиц, имеющих сложную организацию. 

Данные структурные элементы государства наделяются государственной властью.  

  7. Государство способно делать свои веления обязательными на всей территории и для всего 

населения. Государство обладает исключительной властью не только на определенной территории, 

но и в отношении населения, которое расположено в его границах. Оно осуществляет 

государственное принуждение, насилие в отношении всех субъектов, расположенных на его 

территории.  

 В признаки государства включаются и такие как наличие обязательных платежей (налогов), 

символики, органов обеспечения внешней и внутренней безопасности. Но так или иначе указанные 

признаки остаются, а выделяемые дополнительные признаки дают дополнительную характеристику 

государства. 

 

 4.7. В чем состоят особенности государства в политической системе общества? 

 Ответ.  

 Особенности государства в политической системе общества заключается в следующем:   

 1) Государство координирует деятельность иных элементов политической системы 

(политических партий, других общественных организаций, действующих в политической сфере). 

Только государство может издавать обязательные для исполнения индивидами и организациями 

правовые акты, содержащие нормы права. Так, с позиции права, процесса демократизации 

общества,  

 2) Государство обладает суверенитетом, т. е. верховенством государственной власти внутри и 

независимостью во вне. Суверенная власть понимается как власть верховная, независимая, 

неделимая, неотчуждаемая, всеобщая. Политические партии и другие элементы политической 

системы таким свойством не обладают. В рассматриваемом аспекте значимо и то, что 

государственная власть свои властные предписания распространяет на все общественные, в том 

числе политические организации; она обладает прерогативой отменять любые решения всех иных 

общественных властей, политических структур, если они будут противоречить предписаниям 

законов, Конституции — Основному Закону страны. 

 3) Существенно и то, что государство концентрирует все многообразие политических 

интересов граждан, общественных объединений, регулируя явления политической жизни через 

призму общеобязательности. Если партии и другие институты представляют интересы и позиции 

https://znaniya.org/c/gosudarstvennyi-sluzhashchii-853fa0
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тех или иных категорий и групп граждан в политической системе, то государство выражает 

всеобщую волю. Именно в этом качестве государство играет особую роль в политической системе, 

придавая ей своего рода целостность и устойчивость. 

 4) Максимальная концентрация в руках государства власти и ресурсов, позволяют государству 

решающим образом влиять на социальные процессы, на их изменения. Сказанное подтверждает то, 

что именно государство выполняет основной объем деятельности по управлению, оказывает 

упорядочивающее, регулирующее воздействие практически на все основные сферы жизни общества 

(экономическую, социальную, политическую). 

 Как видим, по сути, государство — стержневой элемент политической системы, так или иначе 

объединяющий все остальные ее составляющие (партия, общественно-политические объединения и 

др.). 

 

 4.8. Что относится к элементам, составным частям механизма правового регулирования? 

Каково их место и значение? 

 Ответ. 

 К элементам, составным частям механизма правового регулирования относятся: юридические 

нормы, юридические факты, правоотношения, акты реализации права, правоприменительные акты, 

правосознание, режим законности. Каждый из этих элементов выполняет свои регулятивные 

функции, воздействует на поведение людей и общественные отношения своим способом. 

 Нормы права выступают как предписание и как образец, модель поведения в правовых 

отношениях. Они служат исходной, базой правового регулирования, в них указывается, что 

дозволено и что разрешено, каковы последствия соблюдения или нарушения зафиксированного в 

них предписания. Нормы права – это основа всего механизмаправового регулирования. Все 

остальные его элементы предусмотрены нормами права, носят поднормативный характер. 

 Юридические факты – предусмотренные нормами права жизненные ситуации, факты 

реальной жизни, влекущие юридические последствия: возникновение, изменение и прекращение 

правовых отношений. 

 Правоотношения есть средство перевода общих моделей поведения, заложенных в нормах 

права, в конкретизированные и индивидуализированные акты поведения членов общества 

(субъектов права). Через правоотношения осуществляется реализация права, это основной путь 

претворения предписаний норм права в акты поведения людей. 

 Акты реализации права – это действия субъектов права, участников правовой жизни по 

воплощению в жизнь предписаний норм права. В таких действиях (в ряде случаев, зацепленных в 

юридических документах, например, договорах) реально осуществляются выраженные в правах и 

обязанностях меры возможного или должного поведения. 

 Акты применения права суть индивидуализированные властные предписания, направленные 

на регламентацию общественных отношений. Это акты (как действия, так и документы) 

индивидуализированного правового регулирования. Наиболее ярким примером акта применения 

права является решение суда по конкретному юридическому делу. 

 В качестве своеобразных элементов механизма правового регулирования выступают 

правосознание и режим законности. Своеобразие этих элементов заключается в их 

нематериальности. Но нематериальность не мешает им оказывать действенное влияние на весь 

процесс правового регулирования. От уровня правосознания и реальности режима законности 

зависит эффективность работы всех элементов механизма правового регулирования. 

 

 4.9. Какие уровни правовой системы выделяются? 

 Ответ. 

 При изучении данной темы целесообразно использовать системный подход, который 

позволяет различать пять уровней правовой системы: 

• субъектно-сущностный; 

• интеллектуально-психологический; 

• нормативно-регулятивный; 
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• организационно-деятельностный; 

• социально-результативный. 

 Субъектно-сущностный уровень выделяется для того, чтобы подчеркнуть значение субъектов 

права в качестве системообразующих материальных факторов правовой системы. Именно человек 

(гражданин, иностранный гражданин, лицо без гражданства) и его объединения (общественные 

организации и движения, акционерные общества, другие коммерческие и некоммерческие 

организации и государство в целом), обладающие правами и несущие юридические обязанности, 

выступают реальными элементами правовой системы. 

 На интеллектуально-психологическом уровне формируется правопонимание конкретного 

человека и правосознание (индивидуальное и общественное). Совокупность таких, казалось бы, 

разнокачественных явлений, как знания, эмоции, чувства, идеологические и религиозные взгляды и 

догмы, нравственные постулаты, позволяет человеку воспринимать, оценивать правовую 

реальность, вырабатывать отношение к ней и мотивы правового поведения. 

 Исследование нормативно-регулятивного уровня правовой системы позволяет сделать вывод 

о том, что определенным системообразующим фактором выступают и нормы права. Они 

объективируют идеальные представления людей о справедливости и несправедливости, о важности 

стимулирования развития тех или иных общественных отношений. Правовые нормы входят в 

систему в качестве звена, с которым так или иначе сопряжены все другие ее компоненты. В 

совокупности они представляют собой и характеризуют право, как таковое. 

 Правовые нормы выступают одновременно в качестве аккумуляторов и проводников 

государственной воли народа, возведенной в закон, т.е. в качестве источников той политико-

правовой энергии, которой заряжена вся масса нормативного ядра системы. Выступая носителем 

подобной энергии, они, будучи элементами правовой системы, притягивают к себе и заставляют 

работать все иные компоненты, в результате чего образуются структурно-функциональные блоки 

уже иного порядка. Норма первой испытывает на себе изменения, с нее начинается реальное 

совершенствование правовой системы. Благодаря своему универсальному, сквозному значению, 

норма права распространяет свои свойства и на другие уровни системы, служит точкой отсчета, 

единицей измерения правовой материи. 

 Нормативный срез высвечивает основную социальную функцию правовой системы – 

регулирование общественных отношений, а также основные цели и направления правового 

воздействия на развитие общества. 

 Организационно-деятельностный уровень охватывает все юридически оформленные связи и 

отношения, формы реализации права, различные виды правового поведения людей, 

правотворческую и правоприменительную деятельность государства и общества. 

 Социально-результативный уровень правовой системы характеризует, с одной стороны, то, 

насколько человек как субъект права освоил правовую действительность, как он «живет» в ней, а с 

другой – то, как сформировались и насколько идентичны интересам индивида и общества 

различного рода режимы и состояния, позволяющие представить себе определенные результаты 

действия юридических норм (правовая культура, законность, правопорядок). На этом уровне 

заложенные в праве свободы, возможности и требования органично вплетаются в социальную и 

политическую материю. Здесь наиболее четко проявляются сущностные качества правовой 

системы, имеющие важное значение для формирования и функционирования политической 

системы и гражданского общества. 

 

 4.10. Какие выделяются формы взаимосвязи государства и гражданского общества? 

 Ответ. 

 Гражданское общество и государство находятся в тесной взаимосвязи, первое невозможно без 

второго. Благодаря государству человеческое сообщество вступает цивилизованности и становится 

обществом. Сам смысл концепции гражданского общества существует лишь при рассмотрении 

этого общества в соотношении с государством. 

 Формой взаимодействия государства и гражданского общества является политический режим 

как система методов и средств осуществления политической власти, а различные типы 
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политических режимов - демократический, авторитарный и тоталитарный - являются разными 

способами этого взаимодействия. 

 Партнером государства гражданское общество выступает лишь в правовом государстве за 

демократический политический режим. Понятие «правовое государство» и «демократическое 

государство» близкие по смыслу, но не тождественны. Демократическое государство не может не 

быть правовым.  

 Правовое государство не может существовать без гражданского общества. Особенность их 

взаимодействия по демократическому политическому режиму заключается в том, что гражданское 

общество подчиняет себе государство и контролирует ее. Связь гражданского общества с 

государством, его влияние на нее основывается прежде всего на принципах демократии. Исходным 

из них является принцип народного суверенитета, который провозглашает народ единственным 

источником и верховным носителем власти в обществе. А это означает, что власть государства, его 

суверенитет производные от суверенитета народа, что гражданское общество создает государство 

для удовлетворения собственных нужд, а не ради нее самой, что государство не должно 

возвышаться над обществом и призвана служить ему, что, в конце концов, чиновники существуют 

для граждан, а не наоборот. Осознание гражданами именно такого соотношения между 

гражданским обществом и государством имеет принципиально важное значение для их 

формирования демократической политической культуры.  

 Принцип выборности как принцип демократии предусматривает формирование органов 

государственной власти путем выборов. Выборы являются важнейшим средством влияния 

гражданского общества на государство. От качества избирательного законодательства и его 

соблюдение на практике решающей степени зависят демократизм и эффективность 

государственной власти. Важным звеном, которое соединяет гражданское общество и государство, 

политические партии. В демократических государствах они выступают и главными субъектами 

избирательного процесса. Влияние на государство гражданское общество осуществляет также через 

общественные организации и средства массовой информации. 

 Наиболее полно связь гражданского общества и государства проявляется через права и 

свободы личности. С одной стороны, конституционное провозглашение и закрепление прав и 

свобод человека является политико-правовой основой разграничение гражданского общества и 

государства. С другой стороны, права и свободы являются главным звеном, которое соединяет 

гражданское общество и государство; благодаря наличию у граждан политических прав они 

подчиняют государство своему влиянию и осуществляют контроль над ней. Поскольку реальность 

прав и свобод человека является одновременно одним из основных признаков правового 

государства и важнейшим достоянием гражданского общества, то это означает, что они - правовое 

государство и гражданское общество - взаимно предполагают друг друга. 

 

 

5. Задачи. 

5.1. На примере заключения и выполнения договора подряда опишите стадии правового 

регулирования; укажите элементы механизма правового регулирования, работающие на каждой его 

стадии. 

Гражданский кодекс Российской Федерации 

Статья 702. Договор подряда 

1. По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой 

стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется 

принять результат работы и оплатить его. 

Договор подряда № 35 

г. Екатеринбург 15 февраля 2020 г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Екатеринбургский асфальтобетонный завод» в 

лице исполнительного директора В. В. Туполева, действующего на основании генеральной 

доверенности № 1 от 11.01.2020 г., именуемое в дальнейшем «Заказчик», 
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с одной стороны, и М. В. Зарилов (паспорт <…> выдан <…>), именуемый в дальнейшем 

«Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства осуществить комплекс 

работ по покраске наружного газопровода на территории ООО «Екатеринбургский 

асфальтобетонный завод», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сибирский 

тракт, 28 (далее – «Объект»). 

1.2. Объем работ составляют подготовка и покраска в два слоя следующих газовых труб: <…> 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Заказчик обязуется: 

оплачивать Подрядчику выполненные работы; осуществлять проверку выполнения работ по 

настоящему договору в присутствии Подрядчика (не реже трех раз в месяц); 

2.2. Подрядчик обязуется: 

выполнять работы в строгом соответствии с Инструкцией по технике безопасности; 

следовать указаниям Заказчика по выполнению работ; 

устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе за свой счет. 

3. Расчеты по договору 

3.1. Заказчик обязуется производить оплату выполненных Подрядчиком работ. 

3.2. Оплата выполненных работ производится после представления Подрядчиком и 

утверждения Заказчиком акта приемки-сдачи работ. <…> 

  

АКТ № 35 о выполненных работах по договору подряда 

г. Екатеринбург 25 марта 2020 г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Екатеринбургский асфальтобетонный завод» в 

лице исполнительного директора В. В. Туполева, действующего на основании генеральной 

доверенности № 1 от 11.01.2020 г., именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и М. В. 

Зарилов (паспорт <…> выдан <…>), именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, 

составили настоящий акт о нижеследующем. 

1. В соответствии с договором подряда № 35 от 15 февраля 2020 г. 

Подрядчик выполнил весь комплекс работ, а именно: <…> 

2. В результате осмотра результата работ недостатки не выявлены. 

Заключение: при приемке результата работ установлено, что работы выполнены в полном 

объеме в срок. Качество работ соответствует указанным в договоре требованиям.  

 

Ключ ответа. 

Правовое регулирование – постоянный и непрерывный процесс, в котором участвуют разные 

субъекты права, используются различные правовые средства, различные варианты поведения 

(правомерные и неправомерные), возникают противоречия и споры, нередко применяются меры 

государственного принуждения. 

Однако при всем многообразии отношений во всех случаях правовое регулирование 

осуществляется через ряд следующих стадий: 

1) стадия общей, нормативной регламентации; 

2) стадия индивидуальной регламентации (конкретизации); 

3) стадия реализации. 

На первой стадии правового регулирования, введенные в правовую систему нормы, 

регламентируют, направляют поведение участников общественной жизни путем установления их 

правового статуса. Для субъекта права (индивида или организации) очерчивается круг возможных 

прав и обязанностей. На первой стадии осуществляется общее, неперсонифицированное, 

неиндивидуализированное воздействие права. Нормы права ориентируют участников правовой 

жизни на достижение поставленных ими целей, предупреждают о возможности наступления как 

позитивных, так и негативных последствий поведения людей в сфере правового регулирования. В 

нормах права как бы прогнозируются препятствия на пути удовлетворения правовых интересов 
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членов общества и указываются возможные правовые средства их преодоления. Кроме того, на 

первой стадии реализуются информативные возможности права, оказывается активное воздействие 

на сознание, волю, а значит, и на активное поведение людей в сфере правового регулирования. 

На второй стадии правового регулирования происходят индивидуализация и конкретизация 

прав и обязанностей. После наступления обстоятельств, предусмотренных нормами, которые 

именуются юридическими фактами, возникают индивидуализированные отношения, у участников 

которых возникают конкретные права и обязанности. Здесь участники правовой жизни 

«наделяются» способами поведения, вытекающими из норм права и условий конкретной правовой 

ситуации, т.е. осуществляется индивидуализация их прав и обязанностей. 

Третья стадия правового регулирования характеризуется реализацией, воплощением в жизнь 

тех прав и обязанностей конкретных субъектов, которые у них имеются в той или иной правовой 

ситуации (в конкретном правоотношении). Стадия реализации прав и обязанностей может занимать 

длительный временной период, например, в длящихся правоотношениях (состояние в брачно-

семейных, трудовых отношениях) на этой стадии осуществляется защита нарушенных прав и 

интересов субъектов, устраняются препятствия на пути их достижения, т.е. реализуется 

правообеспечительная, правоохранительная функции права. 

Следовательно, стадии общей, нормативной регламентации соответствуют нормы права, 

предусмотренные п. 1 ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации. Стадия 

индивидуальной регламентации (конкретизации) соответствует часть текста Договора подряда № 

35. Стадия реализации соответствует информация об исполнении обязанности, расположенная в 

акте № 35 о выполненных работах по договору подряда.  Элементами, работающими на каждой 

стадии являются следующие. Применительно к стадии общей, нормативной регламентации – норма 

права; индивидуальной регламентации (конкретизации) – юридический факт заключения договора 

и сам Договор подряда № 35, а стадии реализации – акт реализации права в форме исполнения 

обязанности по производству работ. 

 

    5.2. Изучите внимательно Правила поведения на стадионе Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения гимназия № 35 (фотографии указаны ниже). Содержат ли 

Правила поведения на стадионе нормы? Если содержат, то к какой разновидности норм их можно 

отнести? 

 

 

Ключ ответа. 

Регулировать (в социальной жизни) – значит определять, каким должно быть поведение 

людей, чтобы общество могло существовать и развиваться как единая система. 
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Регулирование может быть техническим и социальным. 

Социальное регулирование - это нормирование взаимодействий членов общества, на основе 

принципов его существования, целей и ценностей функционирования и развития. 

Социальное регулирование определяет направления дальнейшего развития, формирования 

общественных отношений. 

Субъект – субъектная модель социального регулирования. 

Техническое регулирование - это нормирование деятельности с объектами естественной 

природы и техническими конструкциями. 

Субъект – объектная природа технического регулирования. 

Отличия социального и технического регулирования: 

1) В отличие от технического регулирования предметом социального регулирования является 

нормирование взаимодействий членов общества (общественных отношений); 

2) В отличие от технического регулирования средством социального регулирования являются 

именно социальные нормы, а не технические нормы; 

3) В отличие от технического регулирования целью социального регулирования являются 

обеспечение порядка в обществе, формирование границ социальных процессов и упорядочение 

общественных отношений, а не технологических процессов, повышения их безопасности и 

эффективности. 

Конкретный социальный порядок устанавливается в результате действия множества самых 

разнообразных факторов. Под социальным порядком понимается состояние урегулированности 

общественных отношений в обществе. В их числе выделяют следующие. 

1. Так называемые «стихийные» регуляторы как непосредственное проявление естественных 

законов природы и общества. Факторы стихийного регулирования носят естественный характер и 

могут выражаться в виде конкретных событий общесоциального масштаба, явлений 

экономического порядка, феноменов массового поведения и т.п. Это, например, увеличение 

продолжительности жизни людей, массовые сезонные заболевания, демографические процессы, 

миграция населения, инфляционные ожидания и т.д. В своем стремлении к порядку общество и 

государство стремятся взять под свой контроль данные факторы, однако это удается далеко не 

всегда. Иногда же их влияние вообще не отражается общественным сознанием или отражается 

неадекватно. 

2. Социальные нормы как регуляторы, связанные с волей и сознанием людей. 

3. Акты индивидуального регулирования, выступающие в виде целевого, адресного 

воздействия субъектов друг на друга. 

Для понимания природы действующих в обществе норм, оснований и правил социального 

нормирования необходимо различать два смысла термина «норма». Во-первых, норма есть 

естественное состояние некоторого объекта (процесса, отношения, системы и т.д.), 

конституируемое его природой – естественная норма. Во-вторых, норма – это руководящее начало, 

правило поведения, связанное с сознанием и волей людей, возникающее в процессе культурного 

развития и социальной организации общества – социальная норма. 

Техническое регулирование - это связанные с волей и сознанием людей общие правила 

регламентации формы их социального взаимодействия, возникающие в процессе исторического 

развития и функционирования общества, соответствующие типу культуры и характеру его 

организации. 

Социальным нормам присущи следующие признаки: 

1. Они являются общими правилами.  

Сказанное означает, что социальные нормы устанавливают правила поведения в обществе, т.е. 

определяют, каким может или должно быть поведение субъектов с точки зрения интересов 

общества. При этом социальные нормы действуют непрерывно во времени, обладают 

многократностью действия и обращены к неопределенному кругу лиц (не имеют конкретного 

адресата). 

2. Данные нормы возникают в связи с волевой, сознательной деятельностью людей. 
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Одни социальные нормы создаются в процессе целевой деятельности, другие возникают в 

многократно повторяющихся актах поведения, не отделяются от самого поведения и выступают как 

его образцы и стереотипы, третьи формируются в виде принципов, закрепляющихся в 

общественном сознании, и т.д. Иначе говоря, анализируемые нормы по-разному соотносятся с 

волей и сознанием людей, однако всегда возникают в связи с ними. 

3. Названные нормы регламентируют формы социального взаимодействия людей, т.е. 

направлены на регулирование общественных отношений, поведения в обществе. 

4. Они возникают в процессе исторического развития (как его фактор и результат) и 

функционирования общества. Социальные нормы, будучи элементом общества, отражают процессы 

его развития, влияют на их темпы и характер, словом, имеют свое место в истории общества, свою 

историческую судьбу. 

Кроме того, они стабилизируют социум, а значит, включены в процессы его 

функционирования, являются как порождением, так и регулятором указанных процессов. 

5. Эти нормы соответствуют типу культуры и характеру социальной организации общества. 

По мнению М. Вебера, именно культура позволяет людям придать смысл миру, создать основу для 

суждения о взаимодействии людей. 

 С учетом изложенного, Правила поведения на стадионе содержат как технические нормы, 

так и разновидность социальных норм, норм права. К технической норме, например, относится п. 4 

части «Запрещается», к правовой норме - п. 4 части «Запрещается». 

  

    5.3. Назовите упоминаемые в приведенном ниже описании дела юридические факты и 

определите их вид. Охарактеризуйте значение юридических фактов для определения прав и 

обязанностей субъектов права. 

 Глава администрации Каринского сельского округа Глазков постановлением от 23 октября 

2003 г. № 279 предоставил ЗАО «Славнефть» земельный участок в аренду на 49 лет для 

эксплуатации автозаправочной станции. На основании указанного постановления 5 января 2004 г. 

был заключен договор аренды. В 2012 г. администрации Одинцовского муниципального района на 

основании данных из Единого государственного реестра прав на    недвижимое имущество и сделок 

с ним выяснила, что 10 февраля 2004 г. право собственности на участок было зарегистрировано за 

Российской Федерацией. Администрация обратилась в арбитражный суд с иском о признании 

зарегистрированного права собственности Российской Федерации на земельный участок 

отсутствующим, ссылаясь на то, что в соответствии с п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25 октября 

2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» полномочия 

по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не 

разграничена, переходят к органам местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов; запись в ЕГРП о праве собственности Российской Федерации на спорный земельный 

участок в 2004 г. внесена незаконно, поскольку правоустанавливающих документов, 

подтверждающих возникновение у Российской Федерации права собственности на регистрацию, 

представлено не было. 

 

Ключ ответа. 

Правоотношения – динамичное явление. Они возникают, изменяются, прекращаются, 

реализуются. Динамика правоотношений связана с реальными жизненными обстоятельствами, т.е. с 

юридическими фактами. 

Юридический факт – конкретное жизненное обстоятельство, с наступлением которого норма 

права связывает возникновение, изменение, прекращение правоотношений. 

Рассматриваемые факты называются юридическими, поскольку предусмотрены в нормах 

права: прямо – в гипотезе, косвенно – в диспозиции, санкции. Как только в жизни появляются 

факты, указанные в гипотезе нормы, последняя начинает действовать, т.е. лица – адресаты нормы – 

приобретают права и обязанности, названные в ее диспозиции. 

Диспозиция управомочивающей или обязывающей правовой нормы предписывает, каким 

может или должно быть поведение активной стороны. Действия лиц, совершаемые в соответствии с 
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предписаниями диспозиции юридической нормы, являются юридическими фактами, реализующими 

права и обязанности. Следовательно, фиксируя права и обязанности, диспозиция косвенно 

указывает на юридические факты. 

Кроме того, факты называются юридическими потому, что вместе с нормами права 

определяют конкретное содержание взаимных прав и обязанностей сторон. Например, содержание 

прав и обязанностей покупателя и продавца устанавливается не столько нормой гражданского 

права, сколько договором между сторонами, а последний является юридическим фактом. 

Классификация юридических фактов. 

Юридические факты представляют собой разнообразные жизненные обстоятельства, а потому 

их можно классифицировать по различным основаниям. Важнейшим является деление 

юридических фактов по тем последствиям, которые они влекут, и их волевому содержанию. 

1) По волевому признаку юридические факты делятся на события и деяния (действие или 

бездействие). События – это такие юридические факты, наступление которых не зависит от воли 

субъектов правоотношения (пожар от удара молнии, истечение срока, естественная смерть человека 

и др.).  

Юридические события — обстоятельства, не зависящие как юридические факты от воли 

людей. Таковы, например, смерть и рождение человека, истечение времени, явления стихийного 

характера. 

События могут быть подразделены на две группы: 

а) относительные события — обстоятельства, вызванные деятельностью людей, но 

выступающие в данных правоотношениях независимо от породивших их причин; 

б) абсолютные события — обстоятельства, которые не вызваны волей людей и не выступают в 

какой-либо зависимости от нее. 

Действия – волевые акты поведения людей, внешнее выражение их воли и сознания. Они 

могут быть правомерными и неправомерными.  

Правомерные действия могут быть подразделены на три основные группы: а) индивидуальный 

акт, б) юридический поступок, в) правомерное действие, создающее указанный в законе 

объективированный результат, имеющий хозяйственное или культурное значение (результативное 

действие). 

Индивидуальный акт представляет собой правомерное действие, с которым нормы права 

связывают юридические последствия в силу волевой направленности данного действия на эти 

последствия. Правовые последствия наступают здесь потому, что на них направлена воля лица, 

совершающего гражданско-правовую сделку, индивидуальный административный или 

процессуальный акт. 

Юридический поступок представляет собой правомерное действие, с которым нормы права 

связывают юридические последствия в силу самого факта волевого действия независимо от того, 

было ли направлено это действие на данные последствия или нет. Здесь, таким образом, 

юридические последствия связываются непосредственно с самим фактом действия лица независимо 

от его волевой направленности. К этой группе правомерных действий, в частности, относятся сами 

факты признания долга, заявления об отказе принять исполнение в гражданском праве, заявления 

об определенных фактах в административном праве (независимо от основания и направленности 

соответствующих действий).  

Результативное действие представляет собой действие, с которым нормы права связывают 

правовые последствия в силу достижения им известного практического результата, выраженного в 

объективированной форме. Такова, в частности, трудовая деятельность, деятельность автора, 

изобретателя или рационализатора.  

Неправомерное действие — волевое поведение, которое не соответствует правовым 

предписаниям, ущемляет субъективные права, не согласуется с возложенными на лиц 

юридическими обязанностями. 

C внешней, формально-юридической стороны все неправомерные действия независимо от 

субъективного отношения к ним лица (вины) и последствий их совершения образуют единую 
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группу. В этой плоскости понятия «неправомерное действие (поведение)», «противоправное 

действие (поведение)», «правонарушение» — синонимы. 

Правонарушение — это виновное противоправное действие (бездействие). Признаки 

правонарушения находят выражение в составе правонарушения, т. е. в совокупности закрепленных 

в юридических нормах его сторон, элементов. В то же время, как будет показано дальше, основание 

юридической ответственности, включающее наряду с составом правонарушения некоторые другие 

обстоятельства, является весьма сложным, многозвенным, образующим весьма специфическое 

соединение юридических фактов. 

Правонарушения по характеру общественной вредности (опасности) подразделяются на 

преступления и проступки (административные деликты, дисциплинарные проступки, гражданские 

правонарушения и др.). 

2) По последствиям юридические факты делятся на правообразующие, правоизменяющие и 

правопрекращающие. Правообразующие факты вызывают возникновение правоотношений. Это 

гражданско-правовые сделки, заключение трудового договора, заключение брака в соответствии с 

нормами семейного права, совершение преступных действий, вызывающих уголовно-правовые 

отношения, и др. Правоизменяющие факты изменяют правоотношения. Например, перевод на 

другую работу изменяет содержание трудового правоотношения между сторонами, хотя в целом 

правоотношение сохраняется. Правопрекращающие факты обусловливают прекращение 

правоотношений. Таковыми являются действия лица по осуществлению субъективного права или 

исполнению юридической обязанности. Однако правоотношение может прекращаться не только в 

результате реализации субъективных прав и обязанностей, но и вследствие, например, смерти 

человека (субъекта права), гибели вещи (объекта правоотношения). 

Один и тот же факт способен вызвать несколько юридических последствий. В частности, 

смерть гражданина одновременно может вызвать возникновение правоотношений по 

наследованию, прекращение трудового правоотношения, изменение правоотношения по найму 

жилого помещения. 

Очень часто для возникновения правоотношения требуется фактический состав, т.е. 

совокупность двух или нескольких юридических фактов, наличие которых необходимо для 

наступления юридических последствий (так, для возникновения пенсионного правоотношения 

нужны достижение определенного возраста, наличие трудового стажа и решение органов 

социального обеспечения о назначении пенсии). Нередко нормы права связывают юридические 

последствия не только с наличием того или иного обстоятельства, но и с его отсутствием. 

Типичным примером такой связи служит неисполнение обязанности, которое выступает 

основанием возникновения процессуального отношения в целях защиты нарушенного права. 

Факты, свидетельствующие об отсутствии каких-либо обстоятельств или действий, в юридической 

науке называются отрицательными. 

На основании изложенного юридическими фактами, указанными в настоящем деле, являются: 

 предоставление ЗАО «Славнефть» земельного участка в аренду на 49 лет для эксплуатации 

автозаправочной станции: правомерное действие (юридический поступок), провоообразующий; 

 5 января 2004 г. заключение договора аренды: правомерное действие (юридический 

поступок), провоообразующий.  Вместе 1 фактом образуют юридический состав для возникновения 

правоотношения аренды; 

 регистрация права собственности 10 февраля 2004 г. на участок за Российской Федерацией: 

неправомерное действие (гражданский проступок), провоообразующий; 

  обращение Администрации в арбитражный суд с иском о признании зарегистрированного 

права собственности Российской Федерации на земельный участок: правомерное действие 

(юридический поступок), провоообразующий. 

    5.4. Дайте теоретический анализ правовой ситуации: определите состав и виды 

правоотношений между участниками ситуации.  

Гражданин Протопопов Антон 10 сентября 2014 года заключил беспроцентный договор займа 

на сумму три миллиона рублей сроком на 1 год с гражданином Сивковым Николаем.  Протопопов 

Антон женат на Протопоповой Анне и имеет сына Протопопова Олега в возрасте 1 год и 10 
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месяцев; других родственников Протопопов Антон не имеет. 1 июня 2015 года Протопопов Антон и 

Протопопова Анна погибают в автомобильной катастрофе. Органами опеки и попечительства 

осиротевшему Протопопову Олегу назначается опекуном Волков Юрий (брат Протопоповой 

Анны). 

 

Ключ ответа. 

Правоотношение является сложным образованием. Оно имеет определенное внутреннее 

строение. 

Состав правоотношения – это теоретическая правовая модель, состоящая из взаимосвязанных 

элементов.  

Правоотношение обладает сложной по составу элементов структурой. В нее входят: 

а) содержание правоотношения, причем различаются материальное содержание, т. е. 

поведение субъектов, и юридическое содержание, т. е. субъективные юридические права и 

обязанности; 

Субъективное право и соответствующая ему обязанность образуют юридическую связь 

управомоченной и обязанной сторон. Причем правовое отношение может состоять из одной или 

нескольких юридических связей. Например, правоотношение, возникающее на основе договора 

купли-продажи, включает в себя как минимум две правовые связи: первая – право покупателя 

получить товар и обязанность продавца передать товар покупателю; вторая – право продавца 

получить деньги за товар и обязанность покупателя заплатить за него согласованную в договоре 

сумму. 

б) субъекты правоотношений, т. е. участники правоотношения; 

в) объекты правоотношения. 

Существует два типа правовых связей: относительные, возникающие между отдельными 

лицами (субъектами права), и абсолютные – между субъектом права и обществом (всяким и 

каждым). 

Классификация правовых отношений осуществляется по различным основаниям. 

1) По отраслевому признаку: на конституционные, гражданско-правовые, административно-

правовые и т. д. В основе этого деления лежит специфика отдельных областей общественных 

отношений. 

2) По характеру содержания правоотношения подразделяются на общерегулятивные, 

регулятивные и охранительные. Общерегулятивные правоотношения появляются непосредственно 

из закона. Они возникают на основании юридических норм, гипотезы которых не содержат 

указаний на юридические факты. Такие нормы порождают у всех адресатов одинаковые права или 

обязанности без всяких условий (например, многие конституционные нормы). Регулятивные 

нормы, содержащие в гипотезе указание на юридические факты, также порождают у всех адресатов 

одинаковые право-субъектные возможности, гарантируемые государством. Возможность иметь 

субъективные права и нести юридические обязанности представляет собой право особого рода, 

элемент общерегулятивного правоотношения. Регулятивные правоотношения вызываются к жизни 

нормами права и юридическими фактами (событиями и правомерными действиями). Они могут 

возникать и при отсутствии нормативной регламентации на основе договора между сторонами. 

Охранительные правоотношения появляются на основе охранительных норм и правонарушений. 

Они сопряжены с возникновением и реализацией юридической ответственности, предусмотренной 

в санкции охранительной нормы. 

3) В зависимости от степени конкретизации (индивидуализации) субъектов (сторон) 

правоотношения могут быть относительными и абсолютными. В относительных конкретно 

(поименно) определены обе стороны (покупатель и продавец, поставщик и получатель, истец и 

ответчик). В абсолютных названа лишь управомоченная сторона, а обязанная сторона – это каждый 

и всякий, чья обязанность состоит в том, чтобы воздерживаться от нарушения субъективного права 

(правоотношения, вытекающие из права собственности, авторского права). 

4) По характеру обязанности правоотношения делятся на активные и пассивные. В 

правоотношениях активного типа обязанность одной стороны состоит в совершении определенных 
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положительных действий, а право другой – лишь в требовании исполнить эту обязанность. В 

правоотношениях пассивного типа обязанность заключается в воздержании от действий, 

запрещенных юридическими нормами 

В изложенной ситуации возникло несколько правоотношений. Правоотношение по договору 

займа, правоотношения брака и правоотношение попечительства. В состав правоотношения 

договора займа включаются: субъекты (Протопопов Антон и Сивков Николай), объект (три 

миллиона рублей) и право требования передачи денежных средств (у Сивкова Николая) и 

обязанность передать полученные денежные средства (у Протопопова Антона). 

В состав правоотношения брака включаются: субъекты (Протопопов Олег и Протопопова 

Анна), объект (нематериальное благо) и право требования заботы о супруге (у Протопопова Анна) и 

обязанность осуществления заботы (у Протопопова Антона). 

В состав правоотношения опеки включаются: субъекты (Протопопов Олег и Волков Юрий), 

объект (действия по поводу представлению интересов) и право требования представления 

интересов (у Протопопова Олега) и обязанность представлять интересы подопеччного (у Волкова 

Юрия). 

Классификация правоотношения по договору займа: семейное, регулятивное, относительное, 

активного типа. 

Классификация правоотношения брака: гражданско-правовое, регулятивное, относительное, 

активного типа. 

Классификация правоотношения попечительства: гражданско-правовое, регулятивное, 

относительное, активного типа. 

 

    5.5. Дать теоретический анализ правовой ситуации: определить вид правового поведения 

гражданина Ивкина И.Н.; какая мера государственно-правового принуждения была применёна к 

Ивкину И.Н. 

1. Гражданин Ивкин И.Н.  отказывался добровольно исполнять свою юридическую 

обязанность – материально содержать сына. 2. Кировский районный суд города Екатеринбурга, 

рассмотрев исковое заявление гражданки Сидоровой А.Б. с требованием о взыскании алиментов с 

гражданина Ивкина И.Н. на содержание его малолетнего сына Ивкина Алексея, вынес решение об 

удовлетворении требования истицы.  3. Суд вынес решение, обязывающее ответчика выплачивать 

алименты в размере, установленном статьёй 81 Семейного кодекса РФ. 

 

Ключ ответа. 

Выделяются следующие виды правового поведения: 

1) правомерное – социально полезное поведение, соответствующее правовым предписаниям; 

2) правонарушение – социально вредное поведение, нарушающее требования норм права; 

3) злоупотребление правом – социально вредное поведение, но осуществляемое в рамках 

правовых норм; 

4) объективно противоправное деяние, не наносящее вреда, но осуществляемое с нарушением 

правовых велений. Сюда же можно отнести противоправное поведение недееспособного лица. 

В приведенной ситуации гражданин Ивкин И.Н. совершил гражданско-правовой проступок. 

Виды мер государственно-правового принуждения. 

Меры предупреждения применяются с целью не допустить, предупредить наступление 

предупреждения возможных правонарушений, либо используются при обеспечении безопасности 

при стихийных бедствиях, авариях, несчастных случаях. В основе таких мер, может быть, 

отрицательная характеристика личности (изъятие охотничьего огнестрельного оружия), стихийное 

бедствие (реквизиция транспортного средства) и правомерное поведение (досмотр пассажиров и их 

багажа). К этой же группе превентивных средств относятся меры, применяемые с целью 

обеспечения государственного контроля и надзора, осуществляемые при проведении таможенного, 

пограничного, лицензионного, экспортного контроля. Как видим, названные меры отличаются не 

только превентивной, но и право-обеспечительной направленностью.  
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Меры пресечения применяются для прекращения (пресечения) в принудительном порядке 

противоправных действий и предотвращения их вредных последствий. Иными словами, эти меры 

применяются только при наличии факта правонарушения. К таким мерам принято относить: привод 

и официальные предостережения лица за его антиобщественное поведение; изъятие определенного 

имущества, если нет разрешения на него (печатей, штампов, огнестрельного и иного оружия, 

радиопередатчиков и т.д.) депортация. 

Меры правовосстановительные (меры защиты) применяются для обеспечения исполнения 

невыполненной юридической обязанности, возложенной на индивида или организацию. 

Принудительные меры этой направленности, в отличие от мер юридической ответственности, 

наступают не только в связи с фактом правонарушения, но и в силу объективно-противоправного 

действия (ущерб, причиненный источником повышенной опасности). Примечательно и то, что 

восстановительные меры в ряде случаев реализуются и при отсутствии противоправности вообще 

(возмещение вреда, понесенного при спасении имущества). В юридической литературе к группе 

таких мер относится: выселение из самовольно занятого жилого помещения, изъятие незаконно 

полученного, восстановление статуса работника, уволенного не на законных основаниях и др. 

Юридическая ответственность. Данную меру государственно-правового принуждения 

необходимо рассмотреть отдельно (указано ниже). 

Законодательство предусматривает и иные специфические меры государственного 

принуждения, не являющиеся ответственностью. Это, например, принудительные меры 

воспитательного воздействия, применяемые к несовершеннолетним (недееспособным) лицам за 

совершение общественно опасных деяний (ст. 90, 91 УК РФ). Они также не несут элементов кары. 

Такой же спецификой обладают меры медицинского характера – принудительное лечение в 

условиях, обеспечивающих общественную безопасность лиц, совершивших общественно опасные 

деяния в состоянии невменяемости (помещение душевнобольного нарушителя в психиатрический 

стационар – ст. 99 УК РФ). 

Еще одна специфическая мера государственного принуждения – реквизиция. Это изъятие в 

экстренных случаях имущества у собственников в государственных или общественных интересах с 

выплатой его стоимости (ст. 242 ГК РФ). 

В целом можно отметить, что государственное принуждение, несмотря на изменения в его 

содержании, институт постоянный в смысле его целевого назначения, предопределенности правом. 

Таким образом, к гражданину Ивкину И.Н. была применены мера государственного 

принуждения в виде юридической ответственности. 

 

 5.6. Ознакомьтесь с приведенным ниже описанием юридического дела. Назовите 

упоминаемые в нем правоприменительные акты и определите их вид. Охарактеризуйте требования, 

предъявляемые к актам правоприменения. 

В результате внеплановой проверки отдел по организации иммиграционного контроля 

Управления Федеральной миграционной службы по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области выявил факт привлечения ООО «ФрешФрут» к трудовой деятельности гражданина 

Республики Таджикистан А. в качестве подсобного рабочего (грузчика), при том что в разрешении 

на работу иностранного гражданина серия 78 № 14112859 указан иной вид трудовой деятельности. 

Постановлением от 9 октября 2014 г. общество привлечено к предусмотренной ч. 4 ст. 18.15 КоАП 

РФ административной ответственности в виде административного штрафа в размере 400 тыс. руб. 

Общество обратилось в суд с заявлением о признании незаконным и отмене постановления, так как 

распоряжение о проведении внеплановой выездной проверки от 6 августа 2014 г. № 1473 было 

принято в отношении ООО «ФрешФрут» (ИНН 7839435284, ОГРН 1109847014672, место 

нахождения: Санкт-Петербург, ул. 13-я Красноармейская, д. 20, пом. 3), в то время как сама 

проверка проведена в отношении ООО «ФрешФрут» (ИНН 7816478764, ОГРН 1099847038774, 

место нахождения: Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 60, корп. 1). 

Суд указал, что проверке подлежал склад, размещенный по адресу: Санкт-Петербург, ул. 

Софийская, д. 60, корп. 1, а не конкретная организация; решение о согласовании и распоряжение о 

проведении внеплановой выездной проверки вынесено в отношении ООО «ФрешФрут»; 
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уведомление о проведении проверки получила директор общества И. О. Белева по адресу 

размещения объекта проверки; все процессуальные действия в ходе административного 

разбирательства также осуществлялись с ее участием. 

 

Ключ ответа. 

Акт применения права – это правовой акт компетентного органа или должностного лица, 

изданный на основании юридических фактов и норм права, определяющий права, обязанности или 

меру юридической ответственности конкретных лиц. Правоприменительные акты имеют ряд 

особенностей. 

1. Они издаются компетентными органами или должностными лицами. Как правило, это 

органы государства или их должностные лица. Отсюда вытекает государственно-властный характер 

актов применения права. Однако государственно-властные полномочия нередко осуществляются 

негосударственными организациями. Так, в соответствии с ч. 2 ст. 132 Конституции РФ органы 

местного самоуправления могут наделяться законом отдельными государственными полномочиями. 

Очевидно, что для реализации таких полномочий они должны принимать правоприменительные 

акты. Другой пример: гражданско-правовые споры по соглашению сторон могут быть переданы на 

рассмотрение третейского суда. 

2. Правоприменительные акты строго индивидуальны, т.е. адресованы поименно 

определенным лицам. Этим они отличаются от нормативных актов, обладающих общим 

характером. 

3. Акты применения права направлены на реализацию требований юридических норм, так как 

конкретизируют общие предписания норм права применительно к определенным ситуациям и 

лицам, официально фиксируют их субъективные права, обязанности или меру юридической 

ответственности, т.е. выполняют функции индивидуального регулирования. 

4. Реализация правоприменительных актов обеспечена государственным принуждением. При 

этом акт применения права – документ, который является непосредственным основанием для 

использования государственных принудительных мер. Так, осуществлением решений по 

гражданским делам занимаются судебные исполнители. Исполнением приговоров по уголовным 

делам ведают соответствующие учреждения Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

Акты применения должны отвечать требованиям обоснованности, законности и 

целесообразности. 

Требование обоснованности относится к фактической стороне юридического дела, к 

логическим выводам о доказательствах, подтверждающих или опровергающих выводы о фактах. 

Именно это требование, как свидетельствует практика, нарушается чаще всего (делаются 

ошибочные заключения относительно фактической стороны дела, например, осуждается 

невиновное лицо). 

Требование законности охватывает юридические аспекты дела и включает четыре момента: 

1) соблюдение компетентным органом или должностным лицом, рассматривающим дело, 

требований подведомственности, подсудности и т.д.; 

2) строгое соблюдение всех процессуальных норм, регулирующих сбор доказательств, 

процедуру рассмотрения и т.д.; 

3) правильную юридическую квалификацию и применение именно той нормы, которая 

действует в данном случае; 

4) вынесение решения по делу в строгом соответствии с предписаниями диспозиции (санкции) 

применяемой нормы. 

Требование целесообразности вторично по отношению к требованию законности. Это 

означает следующее. Предписание диспозиции (санкции), как правило, допускает известную 

свободу правоприменителя в выборе решения. Но эта свобода ограничена требованием 

целесообразности, которое проявляется по-разному в зависимости от особенностей дела и 

выражается в соблюдении принципов справедливости, эффективности, учета материального 

положения сторон, индивидуализации ответственности и др., например, избирая меру наказания в 

пределах санкции уголовного закона, суд должен учитывать тяжесть содеянного, степень вины 
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подсудимого, отягчающие и смягчающие ответственность обстоятельства. Нецелесообразность 

решения о мере ответственности может выражаться в чрезмерно суровом или слишком мягком 

наказании. Такой приговор может быть соответственно изменен или отменен вышестоящей 

судебной инстанцией. 

В предложенной ситуации можно выделить следующие правоприменительные акты: 

разрешение на работу иностранного гражданина серия 78 № 14112859, постановление от 9 октября 

2014 г., распоряжение о проведении внеплановой выездной проверки от 6 августа 2014 г. № 1473, 

судебный акт, решение о согласовании, распоряжение о проведении внеплановой выездной 

проверки вынесено, уведомление о проведении проверки. 

 

5.7. Определите видовую принадлежность приведенного ниже решения Арбитражного суда 

Свердловской области, выделите его структурные части. 

 

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 28 сентября 2009 г. по делу № А60-

24340/2009-С11 

(Извлечение) 

 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи Койновой Н. В. при ведении 

протокола судебного заседания судьей Койновой Н. В. рассмотрел в судебном заседании дело № 

А60-24340/2009-С11 по иску закрытого акционерного общества «Энергометаллургмонтаж-Урал» 

(далее – ЗАО «ЭММ-Урал») к обществу с ограниченной ответственностью 

«Энергостальконструкция» (далее – ООО «ЭСК») о признании незаконным решения учредителя от 

16 февраля 2009 г. о реорганизации ООО «ЭСК»… 

...Правовым обоснованием иска является статья 43 Федерального закона «Об обществах с 

ограниченной ответственностью». 

В судебном заседании представитель истца исковые требования поддержал, пояснил, что 

является кредитором должника, сумма задолженности ответчика перед истцом составляет 1 942 152 

руб. 55 коп. Учредителем ответчика принято решение о реорганизации общества путем слияния с 

другими юридическими лицами, которые также имеют кредиторскую задолженность. Новое 

юридическое лицо будет иметь кредиторскую задолженность, превышающую задолженность 

ответчика. 

Рассмотрев материалы дела, заслушав представителя истца, Арбитражный суд УСТАНОВИЛ: 

ЗАО «ЭММ-Урал» является кредитором ООО «ЭСК» по договору поставки № Е-53, что 

установлено решением Арбитражного суда Свердловской области от 06.03.2009 по делу № … 

В соответствии с пунктом 1 статьи 43 Федерального закона «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» решение общего собрания участников общества, принятое с нарушением 

требований настоящего Федерального закона, иных правовых актов Российской Федерации, Устава 

общества и нарушающее права и законные интересы участника общества, может быть признано 

судом недействительным по заявлению участника общества, не принимавшего участия в 

голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения. 

Законом строго ограничен круг лиц, которые вправе оспаривать решения, принятые общим 

собранием участников общества с ограниченной ответственностью. Отсутствие у истца статуса 

участника общества исключает возможность удовлетворения иска о признании недействительными 

решений органов управления обществом, поскольку правом соответствующего обжалования 

согласно пункту 1 статьи 43 Федерального закона «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» наделены лишь участники общества, не принимавшие участие в голосовании 

или голосовавшие против оспариваемого решения. 

Поскольку у закрытого акционерного общества «Энергометаллургмонтаж-Урал» отсутствует 

статус участника общества с ограниченной ответственностью «Энергостальконструкция», 

постольку истец не является заинтересованным лицом по смыслу пункта 1 статьи 4 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации и не обладает правом на предъявление иска. 
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В связи с изложенным суд приходит к выводу о том, что исковые требования являются 

незаконными и удовлетворению не подлежат. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 110, 167– 170, 176 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд 

РЕШИЛ: 

в удовлетворении исковых требований отказать… 

 

Судья Н. В. Койнова 

 

Ключ ответа. 
Акты применения права многообразны и могут быть классифицированы по различным 

основаниям. 

1) По субъектам принятия они делятся на акты органов государственной власти, органов 

государственного управления, контрольно-надзорных органов, судебных органов, органов местного 

самоуправления. 

2) По способу принятия данные акты систематизируются на принятые коллегиально и 

единолично. 

3) По характеру правового воздействия акты применения подразделяются на регулятивные и 

охранительные. Регулятивные акты обеспечивают реализацию диспозиций регулятивных норм и 

властно подтверждают или определяют права и обязанности сторон; охранительные – реализацию 

санкций охранительных норм, устанавливая меры юридической ответственности. 

4) По значению в правоприменительном процессе они могут быть вспомогательными 

(например, определение суда о назначении экспертизы) и основными (решение суда по 

гражданскому делу, постановление комиссии отдела социального обеспечения о назначении пенсии 

и т.д.). 

5) По форме акты применения делятся на имеющие вид отдельного документа (приговор суда, 

постановление об избрании меры пресечения обвиняемому), форму резолюции на других 

материалах дела (утверждение прокурором обвинительного заключения, резолюция о передаче 

материалов проверки в следственные органы), а в наиболее простых случаях – устный вид 

(наложение штрафа за безбилетный проезд в общественном транспорте). 

Решение Арбитражного суда Свердловской области: акт судебных органов, единоличный, 

регулятивный, основной, вид отдельного документа. 

Вводная часть акта применения права начинается со слов: «Решение Арбитражного суда 

Свердловской области…» 

Описательно-мотивировочная часть акта применения права начинается со слов: «...Правовым 

обоснованием иска является статья 43». 

Резолютивная часть акта применения права начинается со слов: «РЕШИЛ». 

 

5.8. Определите состав правонарушения в нижеприведенной ситуации.  

18 июля 2014 года в период времени с 02:00 до 03:30 в квартире, расположенной по адресу: г. 

Екатеринбург, ул. Фрезеровщиков, д. 32, кв. 28 у бывшего в состоянии алкогольного опьянения 

С.А. Середкина, находящегося в с разрешения проживающей в указанной квартире Н.А. 

Симоновой, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения возник преступный умысел, 

направленный на тайное хищение чужого имущества и последующее обращение его в свою пользу. 

Реализуя свой преступный умысел, 18 июля 2014 г. в период времени с 02:00 ч. до 03:30 ч., С.А. 

Середкин, находясь в комнате вышеуказанной квартиры и, убедившись, что за его действиями 

никто не наблюдает и не контролирует, умышленно, действуя из корыстных побуждений, с целью 

личного обогащения, путем свободного доступа, тайно похитил из кошелька, находившегося на 

компьютерном столе в указанной комнате, принадлежащие Н.А. Симоновой денежные средства в 

сумме одной тысячи рублей, которые с целью беспрепятственного выноса из квартиры спрятал в 

карман надетых на нем спортивных брюк. С похищенным имуществом С.А. Середкин с места 

преступления скрылся, получив реальную возможность распорядиться ими по своему усмотрению. 
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В последующем похищенным имуществом С.А. Середкин распорядился по своему усмотрению, 

чем причинил Н.А. Симоновой материальный ущерб на сумму одна тысяча рублей. 18 июля 2014г. 

около 14.00 ч. Н.А. Симонова обнаружила пропажу денежных средств в сумме одной тысячи 

рублей. По факту кражи денежных средств Н.А. Симонова обратилась с заявлением в ОП № 14 

УМВД России по г. Екатеринбургу. В краже данных денежных средств она заподозрила С.А. 

Середкина, который ранее был у нее в гостях, о чем сообщила сотрудникам полиции.  

Вечером этого же дня С.А. Середкин был задержан сотрудниками уголовного розыска ОП № 

14 УМВД России по г. Екатеринбургу. 

 

Ключ ответа 

Совершаемые правонарушения неоднородны по своему характеру и, соответственно, могут 

быть разных видов. Однако по степени общественной опасности и юридическому оформлению их 

можно объединить в две группы: преступления и проступки.  

Исходя из условий задачи, можно сделать вывод, что речь идет о преступлении  

Преступление – наиболее общественно опасное деяние. Формально-юридически все они 

закреплены в Уголовном кодексе Российской Федерации. Если определяющим в этом единстве 

является социальная сторона (общественная опасность), то решающим – юридическая. Здесь 

действует принцип «Нет преступления без указания в законе». Каким бы жестоким, общественно 

опасным ни было деяние, если оно не запрещено Уголовным кодексом Российской Федерации, то 

преступлением не является. Не знает уголовное право и аналогии.  

Дефиниция преступления закреплена в ст. 14 Уголовного кодекса Российской Федерации: 

«Преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное 

Уголовным кодексом Российской Федерации под угрозой наказания». 

В предложенных условиях задачи можно обнаружить следующий объем необходимых и 

достаточных признаков для квалификации данного деяния в качестве преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Объектом кражи, как и любой другой формы хищения, являются отношения собственности. 

Отношения собственности включают права собственника по владению, пользованию и 

распоряжению своим имуществом.  

Предметом кражи выступает лишь движимое имущество – денежные средства в сумме одной 

тысячи рублей, принадлежащие Н.А. Симоновой. 

Объективная сторона выражается в тайном хищении чужого имущества. Изъятие признается 

тайным в случаях, когда:  

– виновный действует в отсутствие собственника, иного владельца либо третьих лиц; 

– виновный действует в присутствии собственника, владельца либо третьих лиц, но незаметно 

для них;  

– собственник, владелец либо третьи лица наблюдают факт завладения имуществом, но не 

обнаруживают (в силу каких-либо причин) своего присутствия и не пытаются оказать 

противодействия виновному, ошибочно полагающему, что он действует тайно; 

– виновный действует в присутствии лиц, не осознающих противоправность его действий; 

– изъятие происходит в присутствии лиц, заведомо не способных осознавать происходящее 

вследствие умственной неполноценности, малолетства, состояния опьянения или по иным 

причинам. 

В основе признания хищения тайным лежит так называемый субъективный критерий: 

виновный должен быть уверен, что действует тайно. 

По конструкции объективной стороны состав является материальным. Кража признается 

оконченной с момента изъятия имущества и получения реальной возможности пользоваться или 

распоряжаться изъятым имуществом по своему усмотрению с корыстной целью. 

Установка наличия или отсутствия такой возможности зависит как от характера похищаемого 

имущества, так и от места совершения преступления. Если хищение совершается на охраняемой 

территории, деяние может быть признано оконченным преступлением после выноса имущества за 

пределы данной территории.  
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В нашем случае С.А. Середкин, находясь в комнате вышеуказанной квартиры и, убедившись, 

что за его действиями никто не наблюдает и не контролирует, путем свободного доступа, тайно 

похитил из кошелька, находившегося на компьютерном столе в указанной комнате, принадлежащие 

Н.А. Симоновой денежные средства в сумме одной тысячи рублей, которые с целью 

беспрепятственного выноса из квартиры спрятал в карман надетых на нем спортивных брюк. С 

похищенным имуществом С.А. Середкин с места преступления скрылся, получив реальную 

возможность распорядиться ими по своему усмотрению. В последующем похищенным имуществом 

С.А. Середкин распорядился по своему усмотрению, чем причинил Н.А. Симоновой материальный 

ущерб на сумму одна тысяча рублей. 

Субъективная сторона кражи характеризуется виной в виде прямого умысла. Обязательным 

признаком преступления выступает корыстная цель – С.А. Середкин из корыстных побуждений, с 

целью личного обогащения совершил тайное хищение чужого имущества и последующее 

обращение его в свою пользу. 

Субъект преступления общий – физическое вменяемое лицо, достигшее 14-летнего возраста – 

С.А. Середкин. 

 

5.9. Имеются ли в приведенных ниже правовых актах (документах, примерах) социальные 

нормы. Определите нижеуказанных правилха поведения к соответствующей разновидности 

социальных норм. 

 

Устав общества с ограниченной ответственностью «Меркурий» (извлечения) 

 

…3.1.7. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в 

уставном капитале Общества третьему лицу без/с согласия остальных участников и Общества в 

порядке, предусмотренном Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с 

ограниченной ответственностью"… 

 

…4.4. Цена покупки доли или части доли при использовании преимущественного права 

покупки одинаковая для всех участников Общества и составляет 10 000 (десять тысяч рублей) 

рублей… 

 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (извлечения) 

 

Статья 43. Обязанности и ответственность обучающихся 

1. Обучающиеся обязаны: 

1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным 

учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 

выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

 

 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-

ФЗ (извлечения) 

 

 

Статья 20.1. Мелкое хулиганство 

1. Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное 

неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, 

оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого 

имущества, - 
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влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей 

или административный арест на срок до пятнадцати суток. 

 

 

Коран 

(извлечения) 

 

«4:58. Воистину, Аллах велит вам возвращать вверенное на хранение имущество его 

владельцам и судить по справедливости, когда вы судите среди людей. Как прекрасно то, чем 

увещевает вас Аллах! Воистину, Аллах - Слышащий, Видящий. 

4:59. О те, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь Посланнику и обладающим 

влиянием среди вас. Если же вы станете препираться о чем-нибудь, то обратитесь с этим к Аллаху и 

Посланнику, если вы веруете в Аллаха и Последний день. Так будет лучше и прекраснее по 

значению». 

 

 

Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 28.04.2020 N 01АП-2257/2020 

по делу N А11-10653/2019 (извлечения) 

 

«Конкретного срока сдачи ежегодного отчета не предусмотрено, однако ежегодный отчет 

предполагается должен быть сдан не позднее, если не первого месяца, то не позднее первого 

квартала, следующего за отчетные года исходя из обычаев делового оборота. 

При этом, под обычаем следует понимать не предусмотренное законодательством, но 

сложившееся, то есть достаточно определенное в своем содержании, широко применяемое правило 

поведения при установлении и осуществлении гражданских прав и исполнении гражданских 

обязанностей в предпринимательской и иной деятельности (пункт 1 статьи 5 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, пункт 2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 

"О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации"). 

Как следует из материалов дела, ежегодные отчеты за 2017-2018 годы о количестве (в шт.) и 

объеме производства (в руб.) инновационной продукции, созданной в рамках данного договора в 

соответствии с п. 8 настоящего Технического задания, в установленный срок не были 

представлены. 

В ходе рассмотрения дела ответчик признал исковые требования в части непредставления 

отчетов и представил истцу ежегодные отчеты за 2017 и 2018 годы с нулевыми показателями. При 

этом Общество указало, что в силу того, что истец не исполнил свои обязательства и не организовал 

серийное производство разработанной продукции на российских предприятиях, ответчик не мог 

своевременно исполнить обязательство по предоставлению ежегодных отчетов. Общество указало, 

что не может нести ответственность за недостижение показателей, указанных в пункте 8 

Технического задания». 

 

Кодекс этики и служебного поведения федеральных государственных гражданских служащих 

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 

(Приказ Минпромторга России от 17.06.2019 N 2089 (ред. от 03.02.2020)) 

(извлечения) 

 

30. «Гражданские служащие должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, 

внимательными и проявлять терпимость в общении с гражданами и коллегами». 

 

 

Постановление Правительства Москвы от 16.09.2008 N 844-ПП 

(ред. от 19.04.2016) 
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«Об утверждении Правил пользования Московским метрополитеном» 

(извлечения) 

 

1.3. Лица, находящиеся на территории метрополитена, должны быть взаимно вежливыми, 

уступать места в вагонах поездов инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и женщинам, 

соблюдать чистоту и общественный порядок, бережно относиться к сооружениям и оборудованию 

метрополитена. 

 

Кодекс профессиональной этики адвоката 

(принят I Всероссийским съездом адвокатов 31.01.2003) 

(извлечения) 

 

Статья 6 

6. Адвокат не вправе давать свидетельские показания об обстоятельствах, которые стали ему 

известны в связи с исполнением профессиональных обязанностей. 

 

Статья 8 

При осуществлении профессиональной деятельности адвокат обязан: 

2) уважать права, честь и достоинство лиц, обратившихся к нему за оказанием юридической 

помощи, доверителей, коллег и других лиц, придерживаться манеры поведения и стиля одежды, 

соответствующих деловому общению; 

 

М. А. Булгаков 

«Собачье сердце» 

(извлечения) 

 

… «— Его, Филипп Филиппович, нужно хлыстом отодрать хоть один раз, возмущенно 

говорила Зина, — а то он совершенно избалуется. Вы поглядите, что он с вашими калошами сделал. 

— Никого драть нельзя, — волновался Филипп Филиппович, — запомни это раз навсегда. На 

человека и на животное можно действовать только внушением. Мясо ему давали сегодня? 

— Господи, он весь дом обожрал. Что вы спрашиваете, Филипп Филиппович. Я удивляюсь — 

как он не лопнет. 

— Ну и пусть ест на здоровье… Чем тебе помешала сова, хулиган? 

— У-у! — Скулил пес-подлиза и полз на брюхе, вывернув лапы»... 

 

 

РУССКИЙ НАРОД, ЕГО ОБЫЧАИ, ОБРЯДЫ, ПРЕДАНИЯ, СУЕВЕРИЯ И ПОЭЗИЯ. Собр. 

М. Забылиным Репринтное воспроизведение издания 1880 года 

 

Обычай похищать діьвица. Этотъ обычай, по словамъ Нестора существовалъ у Русскихъ 

Славянъ, такъ напримѣръ: у Радомичей. Вятичей. Сѣверянъ были шры межи селы, то есть между 

полей, а не между селъ: здѣсь во время игръ, пѣсенъ и плясокъ мужчины выбирали себѣ невѣстъ и 

уводили къ себѣ въ дома 

Въ воспоминаніе этого до христіанскаго обычая древней Руси, у насъ осталась древняя пѣсня 

прососѣянія, начинающаяся такъ: „А мы просо сѣяли, сѣяли“.... Древляне уводили къ себѣ дѣвицъ, 

какъ въ древности Римляне Сабинянокъ. Самое выраженіе играть свадьбу напоминаетъ древнія 

игры,чѣмъ начиналось пріобрѣтеніе невѣстъ. 

 

Въ Саратовѣ при уборкѣ хлѣба, крестьяне сдѣлавъ изъ соломы куклу, наряжаютъ ее въ 

кумачный сарафанъ, на голову надѣваютъ головной уборъ (чутлюкъ), на шею—ожерелье или бусы, 

и украсивъ, смотря по средствамъ, несутъ это чучело вдоль по селенію, гдѣ вокругъ его 

составляется хороводъ съ плясовыми пѣснями *). 
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Ключ ответа 

Социальным нормам присущи следующие признаки: 

1. Они являются общими правилами.  

Сказанное означает, что социальные нормы устанавливают правила поведения в обществе, т.е. 

определяют, каким может или должно быть поведение субъектов с точки зрения интересов 

общества. При этом социальные нормы действуют непрерывно во времени, обладают 

многократностью действия и обращены к неопределенному кругу лиц (не имеют конкретного 

адресата). 

2. Данные нормы возникают в связи с волевой, сознательной деятельностью людей. 

Одни социальные нормы создаются в процессе целевой деятельности, другие возникают в 

многократно повторяющихся актах поведения, не отделяются от самого поведения и выступают как 

его образцы и стереотипы, третьи формируются в виде принципов, закрепляющихся в 

общественном сознании, и т.д. Иначе говоря, анализируемые нормы по-разному соотносятся с 

волей и сознанием людей, однако всегда возникают в связи с ними. 

3. Названные нормы регламентируют формы социального взаимодействия людей, т.е. 

направлены на регулирование общественных отношений, поведения в обществе. 

4. Они возникают в процессе исторического развития (как его фактор и результат) и 

функционирования общества. Социальные нормы, будучи элементом общества, отражают процессы 

его развития, влияют на их темпы и характер, словом, имеют свое место в истории общества, свою 

историческую судьбу. 

Кроме того, они стабилизируют социум, а значит, включены в процессы его 

функционирования, являются как порождением, так и регулятором указанных процессов. 

5. Эти нормы соответствуют типу культуры и характеру социальной организации общества. 

По мнению М. Вебера, именно культура позволяет людям придать смысл миру, создать основу для 

суждения о взаимодействии людей. 

Анализ приведенных извлечений из актов позволяет выделить следующие разновидности 

социальных норм: 

 Устав общества с ограниченной ответственностью «Меркурий» (извлечения) – 

корпоративные нормы; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(извлечения) – нормы права; 

 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 

195-ФЗ (извлечения) – нормы права; 

 Коран (извлечения) – религиозные нормы; 

 Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 28.04.2020 N 01АП-

2257/2020 по делу N А11-10653/2019 (извлечения) – социальные нормы отсутствуют; 

 Кодекс этики и служебного поведения федеральных государственных гражданских 

служащих Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (Приказ 

Минпромторга России от 17.06.2019 N 2089 (ред. от 03.02.2020)) (извлечения) – нормы права; 

 Постановление Правительства Москвы от 16.09.2008 N 844-ПП (ред. от 19.04.2016) «Об 

утверждении Правил пользования Московским метрополитеном» (извлечения) – нормы права; 

 Кодекс профессиональной этики адвоката (принят I Всероссийским съездом адвокатов 

31.01.2003) (извлечения) – корпоративные нормы; 

 М. А. Булгаков «Собачье сердце» (извлечения) – моральные нормы; 

 РУССКИЙ НАРОД, ЕГО ОБЫЧАИ, ОБРЯДЫ, ПРЕДАНИЯ, СУЕВЕРИЯ И ПОЭЗИЯ. 

Собр. М. Забылиным Репринтное воспроизведение издания 1880 года – обычаи. 

 5.10. Ознакомьтесь со структурой и основными характеристиками системы права России 

(отрасли права – по предмету правового регулирования) на ниже приведенной схеме и в учебной 

литературе. Ознакомьтесь со структурой системы законодательства России (по сфере правового 
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регулирования) по состоянию на 2015 год на ниже указанной схеме. Аргументированно ответьте на 

следующий вопрос: каким образом соотносится система права и система законодательства России? 

 

 
 

 

 

 

Конституционное 

право; 1; 8% Гражданское, 

уголовное, 

процессуальное 

право; 1; 8% 

Трудовое и право 

социального 

обеспечения; 1; 7% 

Бюджетное и 

налогвое право; 1; 

7% 

Финансовое право; 

1; 7% 

Инновационное 

право; 1; 7% 

Земельное право; 1; 

7% 

Энергетическое 

право; 1; 7% 

Международное 

право; 1; 7% 

Образовательное 

право; 1; 7% 

Семейное 

право; 1; 7% 

Экологическое 

право; 1; 7% 

Жилищные 

правоотношения и 

жилищно-

коммунальное хоз-

во; 133; 4% 

Информационное 

право; 1; 7% 

Система права России (отрасли права)  

Конституционное и 

государственное 

строительство; 803; 

24% 

Гражданское, 

уголовное, 

арбитражное и 

процессуальное 

законодательство; 

235; 7% 

Сфера труда, 

социальной сферы и 

делам ветеранов; 

236; 7% 

Область бюджета и 

налогов; 353; 10% 
Сфера финансового 

рынка; 136; 4% 

Экономическая 

политика, 

инновационное 

развитие и 

предпринимательств

о; 188; 6% 

Отношения 

собственности; 65; 

2% 

Земельные 

отношения и 

строительство; 112; 

3% 

Промышленность; 

19; 1% 

Наука и наукоемкие 

технологии; 8; 0% 
Энергетика; 37; 1% 

Транспорт; 64; 2% 

Оборона; 79; 2% 

Безопасность и 

противодействие 

коррупции; 126; 4% 

Международные 

дела и СНГ; 119; 

4% 

Федеративное 

устройство и 

местное 

самоуправление; 

131; 4% 

Охрана 

здоровья; 92; 

3% 

Образование; 65; 2% 

Вопросы 

семьи, 

женщин и 

детей; 90; 

3% 

Аграрные вопросы, 

природные ресурсы 

и экология; 152; 5% 

Культура; 26; 1% 

Общественные 

объединения и 

религиозные 

организации; 60; 2% 

Жилищные 

правоотношения и 

жилищно-

коммунальное хоз-

во; 133; 4% 
Информационные 

технологии и связь; 

35; 1% 

Система законодательства России  
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Ключ ответа. 

Отличия системы права и системы законодательства можно провести по следующим критериям: 

1) Система права и система законодательства различны по источникам своего формирования. 

Если систему законодательства формирует государственная власть путем закрепления норм права в 

различных формах (нормативных правовых актах, судебных прецедентах и др.), то система права 

выражается не только в закрепленных актах правотворчества. Это означает, что источниками 

системы права выступают обычаи, ценности конкретного общества, базовые идеи и принципы 

организации общественных отношений государства, что находит свое выражение в правосознании 

членов общества.  

2) Система права и система законодательства различны по составляющим их элементов. 

Если система права состоит из норм права, институтов права, подотраслей права и отраслей права, 

то систему законодательства составляют, прежде всего, письменные формы фиксации правовых 

норм. В данном случае речь идет о нормативных правовых актах и иных формах выражения норм 

права (судебный прецедент, нормативный договор, правовой обычай). Нетрудно заметить, что 

структуру законодательства составляют не только нормы права, но и различные правовые средства: 

правовые дефиниции, предписания идеологического характера (например, преамбула к 

Конституции Российской Федерации) и проч. 

3) В основе деления системы права и системы законодательства лежат различные критерии для их 

деления. 

В основе дифференциации элементов системы права до отраслевого деления служит 

преимущественного вид общественного отношения. В этом смысле, элементы системы права 

являются довольно однородными. В случае же с системой законодательства в структуру 

законодательства могут входить нормы различных отраслей права. Например, Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях содержит нормы административного 

процессуального права (Разделы 4-5). 

В данном аспекте система права и система законодательства имеют тройственное соотношение: 

система права и система законодательства совпадают (гражданское право и гражданское 

законодательство), отрасль права есть, а отрасли законодательства нет (например, финансовое 

право) и отрасль законодательства имеется, а отрасли права нет (воздушное законодательство). 

 4) Признак стабильности/нестабильности системы права и системы законодательства. 

Система права является более стабильной, чем система законодательства. Законодательство 

государства не является постоянным. Оно подвержено постоянным изменениям. Большая часть 

нормативных правовых актов и их составные части изменяются, отменяются, принимаются все 

новые акты. Система права изменяется намного медленнее. Скорость ее изменения во многом 

определяется развитием общественных отношений. В этом отношении система права менее 

зависима (если вообще зависима) от государственной власти, чем система законодательства. 

 5) Количество отраслей законодательства значительно превышает количество отраслей права. 

На нижеприведенной диаграмме, отражающей основные отрасли законодательства России, которые 

специально объединены в укрупненные блоки, видно, что отраслей законодательства значительно 

больше, чем отраслей права. 

 

 

 

1. Тестовые задания с несколькими возможными правильными ответами. 

 

1.1. Что из перечисленного относится к элементам механизма правового регулирования: 

А. государственное предприятие 

Б. правоотношение 

В. норма права 
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Г. норма морали 

Д. государственный орган 

 

1.2. К числу существенных признаков государства не относится: 

А. публичный характер власти 

Б. организация населения по территориальному принципу 

В. налоги 

Г. многопартийность 

Д. идеологический плюрализм 

 

1.3. Признаками права являются:  

А. нормативность 

Б. субъектность 

В. формальная определенность 

Г. интеллектуально-волевой характер 

Д. трансцендентность 

 

1.4. Представителями естественно-правовой школы права являются:  

А. Г. Гроций 

Б. Г.В. Плеханов 

В. А.Н. Радищев 

Г. Ф. Энгельс 

Д. Б. Спиноза 

 

1.5. Представителями исторической школы права являются:  

А. Г.В. Лейбниц 

Б. Г.Ф.В. Гегель 

В. Г. Гуго 

Г. Ф.К. Савиньи 

Д. Г.Ф. Пухта 

 

1.6. Какие из перечисленных функций государства являются внутренними?   

А. охраны существующих форм собственности 

Б. обеспечения (охраны) правопорядка 

В. защита страны от нападения извне 

Г. обеспечение дипломатических отношений 

 

1.7. В соответствии с формационным подходом выделяются следующие типы государств: 

А. рабовладельческое  

Б. светское  

В. феодальное 

Г. буржуазное 

Д. классовое 

 

1.8. В соответствии с принципом разделения властей к законодательной власти в Российской 

Федерации относятся:  

А. Федеральное Собрание Российской Федерации 

Б. Правительство Российской Федерации 

В. Президент Российской Федерации 

Г. законодательные (представительные) органы власти в субъектах Российской Федерации 

Д. Министерство юстиции 
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1.9. Публичный характер государственной власти означает, что эта власть 

А. выделилась из общества  

Б. совпадает с обществом 

В. представляет интересы общества 

Г. осуществляется публично 

 

1.10. Формами государственного правления являются:  

А. абсолютная монархия 

Б. федерация 

В. президентская республика 

Г. парламентская республика 

Д. унитарная монархия 

 

Ключ ответа 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Б,В Г,Д А,В,Г А,В,Д В,Г,Д А,Б А,В,Г А,Г А,В А,В,Г 

 

 

 

2. Тестовые задания в открытой форме. 

 

2.1. Форма правления, при которой власть монарха ограничена  законодательно, конституционно, в 

стране действует  законодательный орган (парламент) и независимый суд. 

 

Ключ ответа: конституционная  (парламентарная) монархия 

 

2.2. Строго определенный объем государственно-властных полномочий государственного органа  

 

Ключ ответа: компетенция 

 

2.3. Политико-правовая организация общества, обеспечивающая его единство и территориальную 

целостность, обладающая суверенитетом, осуществляющая власть, управление и регулирование в 

обществе 

 

Ключ ответа: государство 

 

2.4. Первичная структурная часть механизма (аппарата) государства, участвующая в осуществлении 

функций государства и наделенная властными полномочиями.  относительно самостоятельное, 

структурно обособленное звено государственного аппарата, создаваемое в целях осуществления  

определенного вида государственно деятельности. 

 

Ключ ответа: государственный орган 

 

2.5. Система общеобязательных формально определенных норм, выражающих меру свободы 

человека, принятых или санкционированных государством и охраняемых им от нарушений 

 

Ключ ответа: право 

 

2.6. Основные направления воздействия права на общественные отношения и поведение людей 

 

Ключ ответа: функции права 
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2.7. Признак права, означающий, что право регулирует общественные отношения посредством 

конкретных, формально-определенных правил поведения 

 

Ключ ответа: нормативность права 

 

2.8. Целостный комплекс правовых явлений, обусловленный объективными закономерностями 

развития общества, осознанный и постоянно воспроизводимый людьми и их организациями 

 

Ключ ответа: правовая система 

 

2.9. Власть, выделенная из общества и не совпадающая с ним, представляющая его интересы и 

выступающая от его имени 

 

Ключ ответа: публичная власть 

 

2.10. Обособленная совокупность юридических норм, институтов, регулирующих однородные 

общественные отношения, своим особым методом, отражает высокий уровень системообразующих 

связей, характеризуется целостностью, автономностью 

 

Ключ ответа: отрасль права 

 

3. Тестовые задания с выбором единственного правильного ответа. 

3.1. К элементам формы государства не относится: 

А. политический режим 

Б. форма государственного механизма 

В. форма правления 

Г. форма государственного устройства 

 

3.2. Идея, согласно которой государство и право являются божественными установлениями, лежит 

в основе теории происхождения государства и права, которая называется 

А. теологическая  

Б. цивилизационная  

В. насилия 

Г. патриархальная  

Д. договорная  

Е. марксистская 

 

3.3. Публичная власть, наличие которой является одним из признаков государства как особой 

формы организации общества, — это власть, которая осуществляется 

А. в рамках и посредством обособленного от самого общества аппарата (системы властных органов, 

профессиональных управленцев и т.п.)   

Б. в формально определенных территориальных пределах (границах)  

В. в отношении отдельных групп общества, а не всего общества в целом  

Г. исключительно методом государственного принуждения, а не убеждения   

Д. самим обществом как таковым, без посредства обособленного от самого общества аппарата 

(системы властных органов, профессиональных управленцев и т.п.)   

Е. исключительно посредством выявления воли всего общества в целом (через опросы, 

референдумы и т.п.) 

 

3.4. Кто является представителем нормативистской теории права? 

А. Г. Гроций 
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Б. Г. Кельзен 

В. В. Ленин 

Г. Т. Гоббс 

Д. И. Кант 

 

3.5. С точки зрения формационного подхода изменение типа государства обусловлено: 

А. изменением способа производства 

Б. изменением формы правления 

В. изменением общественного сознания 

Г. изменением общественного сознания 

 

3.6. Свойство государственной власти, выступающее как степень доверия и поддержки ее 

населением страны, готовность ей подчиняться, называется: 

А. легитимность 

Б. легальность 

В. законность 

Г. правомерность 

 

3.7. Что положено в основу формационного подхода к типологии государства? 

А. культурные особенности 

Б. религиозные, национальные ценности 

В. экономические отношения 

Г. политические отношения 

 

3.8. Политический режим – это: 

А. совокупность всех форм государства 

Б. категория, характеризующая способы и методы осуществления государственной власти 

В. категория, характеризующая территориальное устройство государства 

Г. категория, характеризующая строение высших органов государственной власти 

 

3.9. Как называется первичный структурный элемент механизма государства, участвующий в 

осуществлении функций государства и наделенный для этого государственно-властными 

полномочиями? 

А. политическая организация 

Б. орган государственной власти 

В. общественное объединение 

Г. механизм государства 

 

3.10. В соответствии с представителями исторической школы права, право – это: 

А. совокупность нормативно-правовых актов 

Б. продукт развития народного духа, объективированный в обычаях 

В. порядок общественных отношений, охраняемый силой государственного принуждения 

Г. воплощенная справедливость 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Б А А Б А А В Б Б Б 

 

 

4. Опрос. 

 

4.1. Раскройте содержание понятия «государственный суверенитет».  
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Ответ: Понятие "государственный суверенитет" появилось в конце средних веков, когда 

потребовалось отделить государственную власть от церковной и придать ей исключительное, 

монопольное значение. Ныне суверенитет - обязательный признак государства. Страна, его не 

имеющая,- это колоний либо доминион. 

Суверенитет как свойство (атрибут) государственной власти заключается в ее верховенстве, 

самостоятельности и независимости. 

Верховенство государственной власти внутри страны обозначает: а) универсальность ее властной 

силы, которая распространяется на все население, все партии и общественные организации данной 

страны; 6) ее прерогативы (государственная власть может отменить, признать ничтожным всякое 

проявление любой другой общественной власти, если последняя нарушает закон); в) наличие у нее 

таких средств воздействия, которыми никакая другая общественная власть не располагает (армия, 

полиция или милиция, тюрьмы и др.). 

Самостоятельность и независимость государственной власти от всякой другой власти внутри 

страны и вне ее выражается в ее исключительном, монопольном праве свободно решать все свои 

дела. 

 

4.2. Опишите группы отношений, которые входят в предмет правового регулирования.  

 

Ответ: В сферу правового регулирования входят те отношения, которые имеют следующие 

признаки. Во-первых, это отношения, в которых находят отражение как индивидуальные интересы 

членов общества, так интересы общесоциальные. Во-вторых, в этих отношениях реализуются 

взаимные интересы их участников, каждый из которых идет на какое-то ущемление своих 

интересов ради удовлетворения интересов другого. В-третьих, отношения эти строятся на основе 

согласия выполнять определенные правила, признания обязательности этих правил. В-четвертых, 

эти отношения требуют соблюдения правил, обязательность которых подкреплена достаточно 

действенной силой. 

 

Это общественные отношения, которые по своей природе могут поддаваться нормативно-

организационному воздействию и в конкретно-исторических условиях требуют правового 

регламентирования. От характера и содержания общественных отношений, составляющих предмет 

правового регулирования, зависят особенности, характер, способы и средства правового 

регулирования. 

 

Первую группу составляют отношения людей по обмену ценностями (как материальными, так и 

нематериальными). Здесь наиболее ярко проявляется возможность и необходимость правового 

регулирования имущественных отношений, ибо во взаимоприемлемом обмене имуществом 

заинтересовано и все общество, и каждый отдельный человек. Эти отношения строятся на основе 

общепризнанных правил (например, признание выражения ценности имущества в денежном 

эквиваленте); обязательность признания правил обеспечена действенной силой специального 

аппарата правового принуждения. 

 

Вторую группу образуют отношения по властному управлению обществом. В управлении 

социальными процессами заинтересованы и человек, и общество. Управление осуществляется ради 

удовлетворения как индивидуальных, так и общесоциальных интересов и должно реализоваться по 

строгим правилам, обеспеченным силой принуждения. Естественно, в сферу правового 

регулирования входит государственное управление социальными процессами. 

 

В третью группу входят отношения по обеспечению правопорядка, которые призваны обеспечить 

нормальное протекание процессов обмена ценностями и процессов управления в обществе. Это 

отношения, возникающие из нарушения правил, регламентирующих поведение людей. 

 

4.3. Опишите стадии правового регулирования.  



 

133 
 

Ответ:  
На первой стадии осуществляется общее, неперсонифицированное, 

неиндивидуализированное воздействие права. Нормы права ориентируют участников правовой 

жизни на достижение поставленных ими целей, предупреждают о возможности наступления как 

позитивных, так и негативных последствий поведения людей в сфере правового регулирования. В 

нормах права как бы прогнозируются препятствия на пути удовлетворения правовых интересов 

членов общества и указываются возможные правовые средства их преодоления. 

Кроме того, на первой стадии реализуются информативные возможности права, оказывается 

активное воздействие на сознание, волю, а значит, и на активное поведение людей в сфере 

правового регулирования. 

На второй стадии правового регулирования происходят индивидуализация и конкретизация 

прав и обязанностей. После наступления обстоятельств, предусмотренных нормами, которые 

именуются юридическими фактами, возникают индивидуализированные отношения, у участников 

которых возникают конкретные права и обязанности. Здесь участники правовой жизни 

"наделяются" способами поведения, вытекающими из норм права и условий конкретной правовой 

ситуации, т. е осуществляется индивидуализация их прав и обязанностей. 

На этой, второй, стадии у конкретного человека или организации, чьи честь, достоинство или 

репутация были опорочены каким-то другим членом общества, возникает согласно ст. 152 ГК РФ 

конкретное право обращения в суд, а у судебного органа появляется обязанность принять исковое 

заявление к рассмотрению. Вторая стадия - стадия активной работы элемента правового 

регулирования, именуемого правоотношением. 

Третья стадия правового регулирования характеризуется реализацией, воплощением в жизнь 

тех прав и обязанностей конкретных субъектов, которые у них имеются в той или иной правовой 

ситуации (в конкретном правоотношении). 

Так, цель правовой защиты чести и достоинства, деловой репутации гражданина или 

организации будет достигнута, когда, например, порочащие сведения, опубликованные в средствах 

массовой информации, будут по решению суда опровергнуты, а потерпевшему возмещен 

моральный вред и другие убытки. Стадия реализации прав и обязанностей может занимать 

длительный временной период, например, в длящихся правоотношениях (состояние в брачно-

семейных, трудовых отношениях) на этой стадии осуществляется защита нарушенных прав и 

интересов субъектов, устраняются препятствия на пути их достижения, т. е. реализуется 

правообеспечительная, правоохранительная функции права. 

 

 

4.4. Назовите элементы механизма правового регулирования и их роль в правовом регулировании. 

 

Ответ:  

К элементам, составным частям механизма правового регулирования относятся: 

юридические нормы, нормативно-правовые акты, акты официального толкования, юридические 

факты, правоотношения, акты реализации права, правоприменительные акты, правосознание, 

режим законности. Каждый из этих элементов выполняет свои регулятивные функции, 

воздействует на поведение людей и общественные отношения своим способом. 

Нормы права выступают как предписание и как образец, модель поведения в правовых 

отношениях. Они служат исходной, базой правового регулирования, в них указывается, что 

дозволено и что разрешено, каковы последствия соблюдения или нарушения зафиксированного в 

них предписания.  

Нормы права - это основа всего механизма правового регулирования. Все остальные его 

элементы предусмотрены нормами права, носят поднормативный характер. 

Нормативно-правовой акт как документ, содержащий нормы права, воздействует на- 

поведение людей путем установления правового режима регламентации того или иного вида 

общественных отношений. Например, Гражданский кодекс определяет режим регламентирования 



 

134 
 

отношений по использованию материальных благ (имущества), по установлению правового 

положения участников гражданско-правовых отношений. 

Акты официального толкования - документы, издаваемые специально уполномоченными на 

то органами (например, пленумом Верховного Суда РФ) и направленные на разъяснение смысла 

правовых норм. 

Юридические факты - предусмотренные нормами права жизненные ситуации, факты 

реальной жизни, влекущие юридические последствия: возникновение, изменение и прекращение 

правовых отношений. 

Правоотношения есть средство перевода общих моделей поведения, заложенных в нормах 

права, в конкретизированные и индивидуализированные акты поведения членов общества 

(субъектов права). Через правоотношения осуществляется реализация права, это основной путь 

претворения предписаний норм права в акты поведения людей. 

Акты реализации права - это действия субъектов права, участников правовой жизни по 

воплощению в жизнь предписаний норм права. В таких действиях (в ряде случаев, зацепленных в 

юридических документах, например договорах) реально осуществляются выраженные в правах и 

обязанностях меры возможного или должного поведения. 

Акты применения права суть индивидуализированные властные предписания, направленные 

на регламентацию общественных отношений. Это акты (как действия, так и документы) 

индивидуализированного правового регулирования. Наиболее ярким примером акта применения 

права является решение суда по конкретному юридическому делу. 

В качестве своеобразных элементов механизма правового регулирования выступают 

правосознание и режим законности. Своеобразие этих элементов заключается в их 

нематериальности. Но нематериальность не мешает им оказывать действенное влияние на весь 

процесс правового регулирования. От уровня правосознания и реальности режима законности 

зависит эффективность работы всех элементов механизма правового регулирования. 

 

4.5. Назовите и раскройте признаки нормативного правового акта.  

Ответ: 

1. это акт правовой. Правовой характер акта означает, что он: 

а) издается компетентными органами государства (или с его санкционирования иными 

полномочными субъектами); 

б) он письменно закреплен; 

в) содержащиеся в нем предписания обязательны для исполнения; 

г) реализация его предписаний обеспечивается принудительной силой государства.  

2. это акт - результат правотворчества, то есть возникает в результате специфической 

правотворческой деятельности - деятельности по изданию норм права; 

3. это результат правотворческой деятельности компетентных субъектов. Полномочиями по 

изданию нормативных актов обладают только органы, законодательно уполномоченные для такой 

деятельности. Ранее в литературе при характеристике нормативных актов указывалось, что они 

результат деятельности только государственных органов. В современных условиях такого указания 

недостаточно, ибо правотворчеством занимаются и органы местного самоуправления, и 

работодатель -  то есть субъекты, не входящие в структуру механизма государства, не являющиеся 

его органами; 

4. нормативные акты содержат нормы права, то есть правила общего характера. Этим они 

отличаются от иных правовых актов, содержащих индивидуальные предписания, например, от 

правоприменительных или интерпретационных. 

 

4.6. Что понимается под правовым нигилизмом?  

 

Ответ:  

Правовой нигилизм представляет собой отрицательное отношение к праву, закону и 

правовым формам организации общественных отношений. 
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Правовой нигилизм может выступать в двух разновидностях, или формах - теоретической 

(идеологической) и практической. В первом случае имеет место теоретическое, концептуальное 

обоснование правового нигилизма, когда ученые, философы, политологи доказывают, что есть 

гораздо более важные ценности, чем право вообще, а тем более право отдельного человека. Во 

втором случае происходит реализация указанных взглядов и учений на практике, что часто 

выливается в террор государства против своего народа, в многомиллионные жертвы среди 

населения, в превращение правящей элиты в конечном счете в преступную клику (вот почему 

становится закономерной и легкой опора государственных органов и должностных лиц, например, 

органов безопасности, тюремной администрации и т.д., в проведении государственной политики на 

уголовные элементы). 

 

 

 

4.7. Раскройте понятия правового воспитания и правового обучения.  

 

Ответ:  

Правовое воспитание - это целенаправленная деятельность по трансляции (передаче) 

правовой культуры, правового опыта, правовых идеалов и механизмов разрешения конфликтов в 

обществе от одного поколения к другому. Правовое воспитание имеет целью развитие правового 

сознания человека и правовой культуры общества в целом. 

Обычно говорят о правовом воспитании в широком и узком смысле. В первом случае речь 

идет, скорее, не о правовом воспитании, а о правовой социализации человека, когда он 

"воспитывается" окружающей обстановкой в целом, всей юридической практикой и поведением 

людей, должностных лиц - представителей государственного аппарата в правовой сфере. При этом 

у людей, должностных лиц, государственных органов, осуществляющих правовую деятельность 

(правомерную или неправомерную), нет прямой цели оказать на других правовоспитательное 

воздействие. Однако такое воздействие на окружающих все-таки оказывается. Что касается 

правового воспитания в узком смысле, то оно отличается своей целенаправленностью на 

повышение правовой культуры человека, группы людей и общества в целом. 

Правовое воспитание тесно связано с правовым обучением: воспитание не может 

происходить без обучения, а обучение так или иначе оказывает и воспитательный эффект. Различие 

здесь можно провести, причем весьма условно, по сфере воздействия: воспитание влияет в 

основном на эмоционально-волевую, ценностную, мировоззренческую сторону сознания, а 

обучение - на когнитивно-рациональную, с целью информационно-ознакомительного воздействия 

на человека. 

Ценностное, эмоционально-волевое воздействие в свою очередь очень сильно ограничено 

реальной правовой практикой, поскольку невозможно воспитать у человека уважение к тем 

ценностям, которые отсутствуют в общественном сознании и деятельности людей, но 

провозглашаются на словах, в пустых декларациях и демагогических заявлениях (как 

политическими лидерами перед населением, так и простыми воспитателями и учителями перед 

детьми и юношеством). 

Ценности и идеалы "вырастают" спонтанно, формируются самой жизнью, всеми 

окружающими обстоятельствами, и роль субъективного фактора, целенаправленной деятельности 

здесь хоть и важна, но не является ведущей, а тем более единственно необходимой и достаточной. 

И на роль воспитателя годится далеко не каждый. В общественном масштабе таким воспитателем 

может стать ка-кой-либо выдающийся человек (А. Д. Сахаров, А. Ф. Кони), который "раскроет" 

людям глаза на и-тинное положение дел в области защиты прав человека, противостоянии 

государственному произволу. 

 

4.8. Назовите уровни правосознания в зависимости от глубины осознания необходимости права, 

понимания сущности права и правовых явлений в обществе. 
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Ответ:  

 

Первый уровень - обыденное правосознание. Этот уровень свойствен основной массе членов 

общества, формируется на базе повседневной жизни граждан в сфере правового регулирования. 

Люди так или иначе сталкиваются с правовыми предписаниями: какую-то информацию получают 

из средств массовой информации, наблюдают юридическую деятельность государственных 

органов, должностных лиц и т. д. Для людей с этим уровнем правосознания характерно знание 

общих принципов права, здесь правовые воззрения тесно переплетаются с нравственными 

представлениями. 

Второй уровень - профессиональное правосознание, которое складывается в ходе 

специальной подготовки (например, при обучении в юридическом учебном заведении), в процессе 

осуществления практической юридической деятельности. Субъекты этого уровня обладают 

специализированными, детализированными знаниями действующего законодательства, умениями и 

навыками его применения. Формированию профессионального правосознания должно быть 

уделено особое внимание в современных условиях. Отсутствие профессионализма в 

правотворчестве и правоприменении - одна из бед нашего общества. 

Третий уровень - это научное, теоретическое правосознание. Оно характерно для 

исследователей, научных работников, занимающихся вопросами правового регулирования 

общественных от-ношений. 

 

4.9. Назовите и опишите формы реализации права.  

 

Ответ: 

Непосредственная реализация, т.е. осуществление права в фактическом поведении, 

происходит в трех формах. 

Форма первая - соблюдение запретов. Здесь реализуются запрещающие и охранительные 

нор-мы. Для соблюдения запретов необходимо воздержание от запрещенных действий, т.е. 

пассивное поведение.  

Все охранительные нормы содержат запрет, который, хотя и не формулируется прямо, логи-

чески вытекает из смысла нормы: если за какие-то действия в санкции нормы установлена 

юридическая ответственность, то очевидно, что такие действия запрещены законодателем. 

Подобного рода запреты установлены нормами Особенной части Уголовного кодекса и нормами 

Кодекса об административных правонарушениях. 

Форма вторая - исполнение обязанностей. Это реализация обязывающих норм, 

предусматривающих позитивные обязанности, для чего требуется активное поведение: уплатить 

налог, поставить товар покупателю, выполнить работу по трудовому договору и т. п.  

Форма третья - использование субъективного права. В такой форме реализуются 

управомочивающие нормы, в диспозициях которых предусмотрены субъективные права. 

Субъективное право предполагает как активное, так и пассивное поведение. Субъект ведет себя 

пассивно, если отказывается от использования своего права. Субъективное право может быть 

осуществлено путем собственных фактических действий управомоченного, посредством 

совершения юридических действий, через предъявление требования к обязанному лицу и в форме 

притязания, т. е. обращения в компетентный государственный орган за защитой нарушенного 

права. 

 

4.10. Назовите основные признаки системы права.  

 

Ответ:  

1. Объективный характер.  Система права  существует объективно в зависимости от  характера 

имеющихся общественных отношений. Нормы права  создаются  законодателем. Однако он не 

может их группировать произвольно, по своей воле, не  учитывая объективную реальность. 
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Например,  при отсутствии  колхозов  как социальных образований не могло быть и речи о нормах  

и отрасли колхозного права.  

При этом на  систему права, его внутреннее строение, в конечном счете, оказывают влияние  

существующий социальный строй общества, а также  исторические и иные  особенности 

государства. В частности,  в условиях командно-административной системы   СССР  не было 

деления  социалистического права на публичное и частное.  

2. Единство. Система права представляет собой  единое, внутренне согласованное целое, 

регламентирующее все отношения,  входящие в предмет  правового регулирования . В обществе не 

может быть двух и более систем права. 

Единство системы права  предопределено, прежде всего,  единством государственной власти.  

Кроме того , оно определяется и характером самого права как особого  регулятора общественных 

отношений. Методологическое значение  здесь  имеет  высказанное Ф.Энгельсом положение: «В 

современном государстве  право должно не только  соответствовать общему  экономическому 

положению, но также  быть внутренне согласованной структурой, которая не опровергла бы  себя в 

силу  внутренних противоречий». Поэтому право  функционирует на основе  единых общеправовых 

принципов, характерных для всех  составляющих систему элементов. Однако  это не исключает,  а 

предполагает (исходя из системного  характера права)  наличие специальных принципов для  

отдельных  составляющих системы – отраслей и институтов. 

3. Дифференцированность. Несмотря на целостность, система права четко дифференцирована 

на составляющие ее элементы. Эта дифференциация основана не только на внутреннем содержании 

права, но и на  его внешней форме – систематизированных  источниках. Первичным «кирпичиком» 

права, его фундаментом,   является норма. Нормы  существуют не изолированно, а объединяются в   

институты, которые, в свою очередь,  объединяются в отрасли. 

 

  

5. Задачи. 

 

5.1. В государстве «N» действует одноплатный парламент; главой государства является президент, 

избираемый парламентом; правительство возглавляет премьер-министр; премьер-министр имеет 

право подписывать внешнеполитические соглашения. 

Определите форму правления данного государства. 

 

Ответ:  

Форма правления – парламентарная республика. Для парламентарной республики характерно: 

парламент наделен не только законодательными полномочиями,  но и правом требовать отставки 

правительства, выразив ему недоверие, то есть правительство несет перед парламентом 

ответственность за свою деятельность. Президент республики является только главой государства, 

но не главой правительства. Политически это означает то, что правительство формируется партией 

или партиями, победившей на парламентских выборах, а Президент лишен возможности направлять 

его деятельность. Руководит правительством премьер-министр. 

 

5.2. К какому виду государственных органов (законодательным, исполнительным, судебным) 

относятся следующие организации: Свердловская областная Дума, Правительство Республики 

Саха, Замоскворецкий межмуниципальный суд, военный суд Забайкальского военного округа. 

 

Ответ: 

 

На механизм государства, классификацию его высших органов непосредственное влияние 

оказывает принцип разделения властей, в соответствии с которым создаются законодательные, 

исполнительные и судебные органы. 
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Законодательные органы издают законы. Исполнительные органы осуществляют непосредственное 

управление. Органы правосудия образуют довольно сложную систему, состоящую из гражданских, 

уголовных, административных, военно-полевых, транспортных и иных судов. 

Свердловская областная Дума – законодательный орган, 

Правительство Республики Саха – исполнительный орган, 

Замоскворецкий межмуниципальный суд, военный суд Забайкальского военного округа – судебный 

орган. 

 

5.3. Римские юристы утверждали: «Закон говорит всем одним языком». Объясните смысл этого 

высказывания. 

Какой принцип права в нем провозглашается и как он понимается в современном праве? 

 

Ответ:  

Выражение  «Закон говорит всем одним языком» означает, что закон ни для кого не делает 

исключений. Независимо от происхождения, национальности, возраста и т.д. закон формулирует 

одинаковые правила поведения, которые необходимо соблюдать. 

В современно праве это провозглашается в таком принципе права -  как принцип 

равноправия или юридического равенства. 

Принцип равноправия закрепляет равный правовой статус всех граждан, т.е. равные 

конституционные права и единую для всех правосубъектность. В ч. 2 ст. 19 Конституции 

Российской Федерации говорится: «Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и 

гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и 

должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы 

ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или 

религиозной принадлежности». В соответствии с принципом равноправия обеспечивается 

равенство возможностей граждан по всех сферах их жизнедеятельности. Степень реализации этих 

возможностей зависит от социально-правовой активности самого человека. 

 

5.4. Сторонники теории естественного права утверждают: «Не всякий закон является правовым». 

Что это означает? Приведите примеры. 

 

Ответ:  

Сторонники этой теории полагали, что кроме права, которое устанавливает государство, 

существует естественное право, присущее человеку от рождения. Их никто - ни общество, ни 

государство - человеку не даруют, они - эти права - являются условиями существования человека и 

его жизнедеятельности. Среди них право на жизнь, свободу, равенство, собственность и ряд других. 

И, следовательно, утверждала эта теория, естественное право (сумма естественных, вечных, 

неотчуждаемых и неизменимых прав человека) - это высшее право по отношению к действующему 

праву (законы, обычаи, прецеденты), это право, воплощающее в себе разум и вечную 

справедливость. 

Теория естественного права, таким образом, снимала, по существу, проблему происхождения 

права, делая упор на изначальном присутствии у человека как у социального существа 

определенной суммы прав. Она разрывала взаимосвязь между возникновением государства, 

классовых и иных социальных структур, потребностей общества и самого права как объективного 

результата развития регулятивной системы, появляющегося на определенном этапе. Тем самым она 

уходила от изучения и объяснения объективных процессов возникновения суммы прав у каждого 

человека, в его абстрактное признание. 

В месте с тем эта теория несла в себе социальный заряд большой мощности, т. к. позволяла с 

позиций справедливости, гуманизма, либерального демократизма, просто разумности оценивать и, 

соответственно, критиковать действующее право, если последнее становилось тормозом 

общественного развития, преградой к благоденствию общества. 



 

139 
 

Не случайно в XVI-XVIII веках теория естественного права явилась идеологическим 

обоснованием революционных акций молодой буржуазии, рвущейся к власти. Опираясь на 

естественные, основные права человека (свобода, равенство, собственность), идеологи буржуазии 

подвергли жесточайшей и сокрушительной критике действующее в то время право, защищавшее 

сословные привилегии, абсолютистские монархии, цеховую организацию производства, 

внеэкономическое принуждение, все то, что мешало становлению нового, прогрессивного 

буржуазного строя. 

И в XX веке, когда во многих социалистических странах возникла необходимость перейти 

от административно-командной, жестко централизованной, опирающейся на государственную 

собственность системы власти и управления к либерально-демократичным режимам, рыночной 

экономике, утверждению и защите прав человека, многообразия форм собственности, в том числе и 

частной, теория естественного права показала всю свою социальную значимость. 

Неправыми являются законы, которые создаются не с позиций естественных прав человека. 

В годы правления Сталина был создан ряд законодательных актов, которые являлись неправовыми 

с точки зрения теории естественного права. Например, лица выселялись насильственного с места 

своего проживания, применялась высшая мера наказания – расстрел без суда и т.д. 

 

5.5. Дайте сравнительную характеристику социальной власти первобытного общества и 

государственной власти. 

 

Ответ: 

Особенностью социальной власти в догосударственный период являлось то, что они по сути 

дела входили в саму жизнедеятельность людей, выражая и обеспечивая социально-экономическое 

единство рода, племени. Это было связано с несовершенством орудий труда, низкой его 

производительностью. Отсюда необходимость в совместном проживании, в общественной 

собственности на средства производства и в распределении продуктов на основе равенства. 

Подобные обстоятельства оказывали существенное влияние на природу первобытного 

общества. 

Под социальной властью понимают присущее всякой общности людей отношение 

господства и подчинения между субъектами, опирающееся на принуждение. Социальная власть 

неотъемлема от любой организованной, более или менее устойчивой и целенаправленной общности 

людей (рода, племени, семьи, общественной организации, партии, государства, общества и т.п.); она 

- важнейшее средство функционирования социальных структур и институтов. 

Государственная власть представляет собой особую разновидность социальной власти. 

Согласно одной точке зрения, государственная власть - более узкая категория, чем политическая 

власть, ибо последняя осуществляется не только государством, но и другими звеньями 

политической системы общества: партиями, общественными организациями и т.п. Согласно 

другой точке зрения, понятие «политическая власть» тождественно понятию «государственная 

власть», так как первая исходит от государства и реализуется не иначе, как при его (прямом или 

косвенном) участии. 

Государственная власть — это публично-политическое отношение господства и подчинения 

между субъектами, опирающееся на государственное принуждение. 

Сравним признаки социальной власти, существовавшей в догосударственный период и 

государственной власти: 

1. Социальная власть распространялась только в рамках рода. Государственная власть 

распространяется на все общество; 

2. Социальная власть выражала волю рода и базировалась на кровных связях. Государственная 

власть носит  публично-политический характер; 

3. Социальная власть была непосредственно общественной, строилась на началах первобытной 

демократии, самоуправления (т.е. субъект и объект власти здесь совпадали). Государственная 

власть опирается на государственное принуждение; 
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4. Органами социальной власти выступали родовые собрания, старейшины, военачальники и т.п., 

которые решали все важнейшие вопросы жизнедеятельности первобытного общества. 

Государственная власть осуществляется специальными лицами (чиновниками, политиками и т.п.). 

Кроме того, для государственной власти характерны такие черты как система налогов, деление 

населения по территориальному признаку. 

 

5.6. Чем объясняется тот факт, что в первобытном обществе не было налогов и особой казны, тогда 

как их наличие является важнейшим признаком государства? 

 

Ответ: 

 

В догосударственном обществе принадлежность индивида к тому или иному роду 

обусловливалась кровным или предполагаемым родством. Причем род часто не имел строго 

определенной территории, перемещался с одного места на другое. Власть в первобытнообщинном  

строе была непосредственно общественной властью, которая исходила от всего рода и 

использовалась им для самоуправления. Она не нуждалась ни в чиновниках, ни в каком-либо 

аппарате. Принципиальная особенность публичной (государственной) власти состоит в том, что она 

воплощается именно в чиновниках, т. е. в профессиональном сословии (разряде) управителей, из 

которых комплектуются органы управления и принуждения (государственный аппарат). Система 

налогов и особой казны необходимы для содержания государственного аппарата, людей, не 

производящих материальные ценности и занятых только управленческой деятельностью. 

Поскольку в первобытном обществе людей, занятых только профессиональной управленческой 

деятельностью не было, то и не было нужды в создании системы налогов и особой казны. 

 

5.7. Каким образом глобальные проблемы современности влияют на развитие функций 

государства? 

 

Ответ:  

Глобальные проблемы - современные проблемы существования и развития человечества в 

целом - предотвращение мировой термоядерной войны и обеспечение мира для всех народов; 

преодоление разрыва в уровне социально-экономического развития между развитыми и 

развивающимися странами; устранение голода, нищеты и неграмотности; регулирование 

стремительного роста населения в развивающихся странах; предотвращение катастрофического 

загрязнения окружающей среды; обеспечение человечества необходимыми ресурсами - 

продовольствием, промышленным сырьем, источниками энергии; предотвращение отрицательных 

последствий развития науки и техники. Глобальные проблемы порождены противоречиями 

общественного развития, резко возросшими масштабами воздействия деятельности человечества на 

окружающий мир и связаны также с неравномерностью социально-экономического и научно-

технического развития стран и регионов. Функции любого государства чрезвычайно многообразны. 

Их формирование происходит в процессе становления, укрепления и развития государства. 

Последовательность возникновения большинства государственных функций находится в полной 

зависимости от проблем, встающих перед обществом на каком-либо отрезке истории. 

Соответственно меняется и содержание функций. Органически связанные с государственным 

механизмом, они зависят от перемен в политической, экономической и социальной системах 

общества. В периоды коренной ломки общественных и государственных отношений, радикальных 

социальных перемен и революционных потрясений, общественных катаклизмов, переходных 

состояний общества, иных экстремальных ситуаций функции государства приобретают большое 

своеобразие. 

 

5.8. Выделите законы и подзаконные нормативные акты: 

 

1.Указы Губернатора Свердловской области; 
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2. Гражданский кодекс РФ; 

3.Постанволение Правительства РФ. 

4. Федеральный конституционный закон "О Правительстве Российской Федерации" 

 

Ответ:   

По юридической силе все нормативные акты делятся на закон и подзаконные акты. 

1)  Конституция - основополагающий учредительный политико-правовой акт, закрепляющий 

конституционный строй, права и свободы человека и гражданина, определяющий форму правления 

и государственного устройства, учреждающий федеральные органы государственной власти; 

2)  федеральные конституционные законы принимаются по вопросам, предусмотренным и 

органически связанным с Конституцией; 

3)  федеральные законы - акты текущего законодательства, посвященные различным сторонам 

социально-экономической, политической и духовной жизни общества; 

4)  законы субъектов Федерации - издаются их представительными органами и распространяются 

только на соответствующую территорию. 

Подзаконные акты - это изданные на основе и во исполнение законов акты, содержащие 

юридические нормы. Виды подзаконных актов: 

1)  указы и распоряжения Президента РФ (вторые в отличие от первых принимаются больше по 

процедурным, текущим вопросам); 

2)  постановления и распоряжения Правительства РФ - акты исполнительного органа государства, 

наделенного широкой компетенцией по управлению общественными процессами; 

3) приказы, инструкции, положения министерств, ведомств, государственных комитетов 

регулируют, как правило, общественные отношения, находящиеся в пределах компетенции данной 

исполнительной структуры; 

4)  решения, распоряжения, постановления местных органов государственной власти и управления; 

5)  нормативные акты муниципальных (негосударственных) органов; 

6)  локальные нормативные акты - нормативные предписания, принятые на уровне конкретного 

предприятия, учреждения и организации (например, правила внутреннего трудового распорядка). 

К подзаконным актам относим: Указы Губернатора Свердловской области, Постановление 

Правительства РФ. 

К законам - Федеральный конституционный закон "О Правительстве Российской Федерации", 

Гражданский кодекс РФ. 

 

3.9. К каким отраслям права (конституционному праву, административному праву, трудовому 

праву, гражданскому праву, уголовному праву) относятся следующие правовые институты: 

 

1. Институт административной ответственности; 

2. Институт материальной ответственности; 

3. Институт купли-продажи; 

4. Институт уголовной ответственности; 

5. Институт гражданства. 

 

Ответ: 

 

1. Институт административной ответственности относится к административному праву; 

2. Институт материальной ответственности относится к трудовому праву; 

3. Институт купли-продажи относится к гражданскому праву; 

4. Институт уголовной ответственности относится к уголовному праву; 

5. Институт гражданства относится к конституционному праву. 
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3.10. Что из ниже перечисленного является правовым институтом: защита прав потребителей, 

банковское право, уголовный процесс, экологическое право, частная собственность, 

государственная служба, увольнение работников, право владения, право на труд. 

 

 

Ответ: 

Институт права - это упорядоченная совокупность юридических норм, регулирующих 

определенный вид (группу) общественных отношений. 

Если отрасль права регулирует род общественных отношений, то институт - лишь их вид. 

Институт права - гораздо меньшая по сравнению с отраслью совокупность юридических норм. В 

каждой отрасли права можно выделить множество институтов. Так, в отрасль трудового права 

включаются институты дисциплины труда, материальной ответственности, охраны труда и т.п. 

Виды институтов: 

1) в зависимости от характера институты подразделяются на материальные (институт подряда) и 

процессуальные (институт возбуждения уголовного дела); 

2)  в зависимости от сферы распространения - на отраслевые (институт наследования) и 

межотраслевые (институт частной собственности); 

3)  в зависимости от функциональной роли - на регулятивные (институт мены) и охранительные 

(институт привлечения к уголовной ответственности). 

 

Исходя из выше изложенного, правовыми институтами являются: защита прав потребителей, 

частная собственность, государственная служба, увольнение работников. 

 

ОПК-2 

 

Способен определять правовую природу общественных 

отношений, профессионально квалифицировать факты и 

правоотношения 

 

1. Тестовые задания с несколькими возможными правильными ответами. 

1.1. Субъектами правоотношений могут быть следующие из перечисленных: 

А. Лица без гражданства 

Б. Способные к автономному поведению искусственные интеллектуальные системы 

В. Народы и нации, борющиеся за независимость 

Г. Постоянные миротворческие миссии ООН 

Д. Непризнанные государства 

 

1.2. В состав правосубъектности входят: 

А. Правоспособность 

Б. Сделкоспособность 

В. Дееспособность 

Г. Деликтоспособность 

Д. Всё вышеперечисленное 

 

1.3. К признакам субъективного права относятся: 

А. Мера возможного поведения субъекта 

Б. Выражение в нормах позитивного права 

В. Направленность на достижение юридически значимого результата 

Г. Обеспеченность принудительной силой государства 

Д. Обеспеченность корреспондирующей юридической обязанностью 

Е. Все вышеперечисленные 
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1.4. По функциональному назначению правоотношения подразделяются на: 

А. Регулятивные 

Б. Публично-правовые 

Б. Общие 

Г. Охранительные 

 

1.5. Как субъект правоотношения, государство приобретает субъективные права и юридические 

обязанности через 

А. Органы государственной власти 

Б. Муниципальные органы власти 

В. Государственных должностных лиц 

Г. Граждан государства 

 

1.6. Объектом гражданского правоотношения могут являться: 

А. Органы, ткани и иной биологический материал человека 

Б. Животные в состоянии естественной свободы 

В. Бездокументарные ценные бумаги 

Г. Нематериальные блага 

Д. Нет правильного ответа 

 

1.7. Обязанная сторона совершает действие или бездействие, обеспечивающее реализация 

субъективного права управомоченной стороны, в правоотношениях: 

А. Охранительного типа 

Б. Активного типа 

В. Пассивного типа 

Г. Конкретно-регулятивного типа 

 

1.8. Субъектами процессуальных правоотношений являются: 

А. Стороны 

Б. Суд 

В. Иные лица, участвующие в деле 

Г. Только суд 

Д. Только стороны 

 

1.9. Элементами правосубъектности выступают: 

А. Правоспособность 

Б. Трансдееспособность 

В. Сделкоспособность 

Г. Деликтоспособность 

Д. Дееспособность 

 

1.10. Основные элементы механизма правового регулирования – это 

А. Нормы права 

Б. Принципы права 

В. Функции права 

Г. Акты применения права 

Д. Правопорядок 

Е. Правоотношения 

 

Ключ ответа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

А, Г, Д А, В А, В, Д А, Г А, В А, В, Г Б, В А, Б, В А, Б, В, А, Г, Е 
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Г, Д 

 

 

2. Тестовые задания в открытой форме. 

 

2.1. Форма поведения субъекта права, направленная на достижение определенных правовых 

результатов (заключение договоров, совершение сделок, возбуждение уголовного дела, решение 

суда и т.д.) – это 

Ключ ответа: Юридический акт 

 

2.2. Вид юридических фактов – правомерное действие без намерения вызвать правовые 

последствия, которые, тем не менее, возникают в силу закона, – это 

Ключ ответа: Юридический поступок 

 

2.3. Необходимая совокупность юридических фактов, при наличии которой происходит 

возникновение, изменение или прекращение правоотношений, – это 

Ключ ответа: Фактический состав 

 

2.4. События как вид юридических фактов делятся на: 1) … и 2) относительные 

Ключ ответа: абсолютные 

 

2.5. Правомерные действия как вид юридических фактов делятся на: 1) юридические акты и 2) … 

Ключ ответа: юридические поступки 

 

2.6. Конкретное жизненное обстоятельство, с которым норма права связывает возникновение, 

изменение или прекращение правоотношений, – это 

Ключ ответа: юридический факт 

 

2.7. События, возникающие по воле субъектов, но затем протекающие вне связи с ней, называются 

Ключ ответа: относительными 

 

2.8. Правоотношение, субъектами которого выступают, с одной стороны, управомоченное лицо, и 

неопределённый круг обязанных лиц, с другой, называется 

Ключ ответа: абсолютным 

 

2.9. Содержание правоотношения образуют взаимные субъективные права и юридические … 

субъектов 

Ключ ответа: обязанности 

 

2.10. … метод правового регулирования предоставляет субъектам правоотношения возможность 

выбора варианта поведения 

Ключ ответа: диспозитивный 

 

3. Тестовые задания с выбором единственного правильного ответа. 

 

1.1. Взаимные права и обязанности субъектов образуют: 

А. Объект правоотношения 

Б. Субъективную сторону правоотношения 

В. Содержание правоотношения 

Г. Состав правоотношения 

 

1.2. Юридический поступок как вид юридических фактов – это 
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А. Юридический акт 

Б. Правонарушение 

В. Разновидность правомерного действия 

Г. Юридическое состояние 

 

1.3. Возникновение пожара в результате неосторожного обращения с огнём – это 

А. Объективно-противоправное действие 

Б. Относительное событие 

В. Абсолютное событие 

Г. Юридический поступок 

 

1.4. После завтрака в кафе гражданин оставил официанту чаевые. Возникло ли, в связи с этим, 

правоотношение, и если да, то какое? 

А. Да, возникло правоотношение между гражданином и официантом 

Б. Да, возникло правоотношение между гражданином и администрацией заведения 

В. Правоотношение не возникло 

Г. Нет правильного ответа 

 

1.5. Дозволения, запреты, обязывания – это … правового регулирования 

А. Уровни 

Б. Методы 

В. Способы 

Г. Элементы 

 

1.6. Объектом правоотношения не могут являться: 

А. Органы, ткани и иной биологический материал человека 

Б. Животные в состоянии естественной свободы 

В. Космические объекты 

Г. Нематериальные блага 

Д. Нет правильного ответа 

 

1.7. Обязанная сторона совершает действия, обеспечивающие реализация субъективного права 

управомоченной стороны, в правоотношениях: 

А. Охранительного типа 

Б. Активного типа 

В. Пассивного типа 

Г. Конкретно-регулятивного типа 

 

1.8. Процессуальные правоотношения складываются между: 

А. Сторонами и судом 

Б. Сторонами 

В. Сторонами, иными лицами, участвующими в деле, и судом 

 

1.9. Вынесение судебного постановления относится к следующему виду юридических фактов: 

А. Юридические поступки 

Б. Юридические события 

В. Юридические акты 

Г. Юридические действия 

 

1.10. Вступление в брак как юридический факт является: 

А. Простым 

Б. Сложным 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В В Б Г В Д Б В В Б 

 

 

4. Опрос. 

 

1. Что представляет собой правоотношение? Какова его структура? 

 

Общественные отношения — это связи, которые возникают между людьми и социальными 

группами в процессе их деятельности. 

Правовые отношения (правоотношения) — те из них, которые регулируются нормами права. 

С точки зрения права каждый участник правоотношений обладает набором определенных прав и 

обязанностей, поэтому правовые отношения можно определить как общественные отношения, 

возникающие на основе взаимных прав и обязанностей участвующих в них лиц. 

В правоотношении принято выделять: 

содержание – юридические права и обязанности участников правоотношения; 

объекты — те материальные и нематериальные блага, по поводу которых возникает 

правоотношение; 

субъекты — физические и юридические лица, участвующие в правоотношении. 

Содержание правоотношения имеет двойственный характер. Различают юридическое и 

фактическое содержание.  В правоотношениях, представляющих собой индивидуализированную 

правовую связь, конкретизируются предписания юридических норм, превращаясь в права и 

обязанности персонально определенных лиц, органов организаций. Они возникают в целях 

достижения либо охраны того или иного реального блага, приобретения материальной либо 

духовной ценности. 

Индивидуальные волевые экономические, политические, социальные, культурные, семейные 

и иные отношения приобретают с помощью права новое качество в виде юридических прав и 

обязанностей сторон, с которыми они могут и в надлежащих случаях - должны соотносить свое 

поведение. Эти права охраняются государством, а исполнение обязанностей обеспечивается 

принуждением государства в разных формах.  

Что же касается юридических прав, то для того, чтобы наиболее точно определить сущность, 

содержание и структуру правоотношения как общественного явления необходимо различать 

юридическое право в объективном смысле и субъективные права. Это позволит избежать 

отождествления понятия права как совокупности норм, правил и правоотношений с понятием права 

как правомочия конкретного лица, субъекта права. 

Если речь идет о совокупности юридических норм (то есть определенных правил поведения, 

регулирующих отношения между людьми), относящихся ко всем лицам, подчиняющимся их 

действию, то такая совокупность составляет право в объективном смысле. Такие нормы сами по 

себе не порождают прав и обязанностей конкретных лиц (организаций или государства), они лишь 

предназначены для регулирования тех отношений, которые могут возникнуть между сторонами в 

конкретных случаях. Например, наличие в Гражданском кодексе норм о договоре аренды не 

означает, что участники правоотношений (в данном случае - гражданских) обязаны заключить 

такой договор. Но его возможность обуславливается объективным правом и именуется 

юридическим фактом. 

В свою очередь заключение договора, как юридический факт, порождает определенные 

отношения, которые и являются правоотношениями сторон (в рассматриваемом нами примере - 

гражданскими правоотношениями), а правомочия, возникающие у их участников - субъективными 

правами сторон. Следовательно, субъективное право - это всегда право, уже имеющееся у 

конкретного лица (организации, государства) и возникшее из конкретного правооснования. 

Такова позитивно-правовая концепция юридических субъективных прав и обязанностей, в 

основе которой лежит связь прав и обязанностей с правовыми нормами, а также обусловленность 
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ими. В соответствии с позитивно-правовой концепцией можно дать следующее - уточненное - 

определение правоотношений: правовые отношения - есть отношения между людьми и их 

объединениями (организациями), урегулированные нормами права и состоящие во взаимной связи 

субъективных прав и юридических обязанностей участников правоотношения. 

Содержание правоотношений образуют взятые вместе субъективные права и юридические 

обязанности субъектов конкретного правоотношения. 

Субъективное право – это гарантируемые законом вид и мера возможного (дозволенного) 

поведения управомоченного лица. В его основе лежит юридически обеспеченная возможность. 

Содержание субъективного права выражается в следующих возможностях управомоченного: - 

возможность положительного поведения самого управомоченного, т.е. право на собственные 

действия (право-поведение); - возможность требовать соответствующего поведения от обязанной 

стороны, т.е. право на чужие действия (право-требование); - возможность прибегнуть к 

государственному принуждению в случае неисполнения противостоящей стороной своей 

обязанности (право-притязание); - возможность пользоваться на основе данного права 

определенными социальными благами (право-пользование).  

Указанные составные части субъективного права называются правомочиями. Иными словами, 

это законодательно закрепленные элементы субъективного права, определяющие свободу 

возможного поведения участника правоотношения. Количество таких правомочий может быть 

различным, зависит от конкретного вида правоотношения. Некоторые субъективные права 

выражаются лишь в одном правомочии, другие – в нескольких правомочиях одновременно. Так, в 

субъективном праве собственности таких правомочий три – владение, пользование и распоряжение. 

 

2. Охарактеризуйте материальное содержание правоотношения 

Материальное содержание правоотношения – это то фактическое поведение (действие и 

бездействие), которое управомоченный может, а правообязанный должен совершить. 

Материальное содержание правоотношения складывается из дозволенного поведения 

управомоченного и должного поведения правообязанного.  

Дозволенное поведение управомоченного в любом правоотношении 

выражается в требовании исполнения обязанности. В ряде же правоотношений 

(правоотношениях пассивного типа; например, правоотношений собственности) управомоченный 

прежде всего совершает положительные действия, которые состоят в обладании и фактическом 

использовании материальных и духовных объектов, в действиях юридического характера, в 

частности в актах распоряжения объектами, и др. 

Материальное содержание правоотношения – это то фактическое поведение, которое 

управомоченный может, а правообязанный должен совершить. 

Дозволенное поведение управомоченного в любом правоотношении выражается в требовании 

исполнения обязанности. В ряде же правоотношений (правоотношениях пассивного типа; 

например, правоотношений собственности) управомоченный прежде всего совершает 

положительные действия, которые состоят в обладании и фактическом использовании 

материальных и духовных объектов, в действиях юридического характера, в частности в актах 

распоряжения объектами и др. 

Материальное содержание правоотношения складывается из дозволенного поведения 

управомоченного и должного поведений правообязанного. 

Должное поведение правообязанного может быть трех основных видов: 

а) положительные действия – организационные акты государственных органов, передача 

вещей по гражданско-правовым обязательствам, выполнение рабочими или служащими трудовых 

функций по трудовым правоотношениям и т.п.; 

б) воздержание от действий – воздержание от нарушений права собственности, 

конституционных прав и др.; 

в) претерпевание – «принятие» обязанным лицом осуществляемого в отношении его 

воздействия. 
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3. Охарактеризуйте юридическое содержание правоотношения 

Юридическое содержание правоотношения – это возможность определенных действий 

управомоченного, необходимость определенных действий или необходимость воздержания от 

запрещенных действий обязанного, а фактическое – сами действия, в которых реализуются права и 

обязанности. Юридическое содержание правоотношения - это его состав-ные элементы, т.е. 

субъективное право и юридическая обязанность. 

Юридическое и фактическое содержание не тождественны. Первое богаче второго, включает в 

себя неопределенное количество возможностей. Например, лицо, имеющее среднее образование, 

обладает правом поступления в вуз, т. е. перед ним большой выбор возможностей, составляющих 

содержание его субъективного права. Однако реально можно поступить лишь в один вуз при 

условии успешной сдачи вступительных экзаменов. Таким образом, фактическое содержание – 

только один из возможных вариантов реализации субъективного права. 

Содержание правоотношения – это субъективные юридические права и обязанности. 

Субъективное право и соответствующая ему обязанность образуют юридическую связь 

управомоченной и обязанной сторон. Причем правовое отношение может состоять из одной или 

нескольких юридических связей. Например, правоотношение, возникающее на основе договора 

купли-продажи, включает в себя как минимум две правовые связи: первая – право покупателя 

получить товар и обязанность продавца передать товар покупателю; вторая – право продавца 

получить деньги за товар и обязанность покупателя заплатить за него согласованную в договоре 

сумму. 

 

4. Какие точки зрения существуют относительно соотношения материального и юридического 

содержания правоотношения? 

Как известно, впервые материальную и формальную стороны содержания правоотношения 

выделил Савиньи. Г.Ф. Шершеневич, критикуя позицию выдающегося немецкого ученого, пишет: 

«Материальный элемент потому не может считаться составной частью юридического отношения, 

что он лишен юридического характера. Юридическое отношение есть только одна сторона 

жизненного отношения, создаваемая нормами права и постигаемая путем отвлечения от цельного 

бытового явления». 

Следует заметить, что Г.Ф. Шершеневич не обращает внимания на тот существенный момент, 

что под материальным (фактическим) содержанием правоотношения следует понимать не просто 

поведение (деятельность) его участников, а правовое поведение (юридическую деятельность) 

людей, их коллективов и организаций. Поэтому термины «материальное содержание 

правоотношения» и «материальный элемент в содержании правоотношения» и т.п. в данном случае 

носит во многом условный характер. Н.И. Матузов, кроме фактического и юридического 

содержания в качестве относительно самостоятельного, рассматривает волевое содержание 

правоотношения, которое «составляет воля государства и воля самих субъектов».  

Кроме того, в фактическом содержании он выделяет экономическую, политическую, 

семейную, имущественную и пр. его аспекты. С.Н. Братусь под содержанием правоотношения 

понимал «не только конкретное возможное и конкретное должное поведение его участников (права 

и обязанности), но и реализуемое в соответствии с правами и обязанностями фактическое 

поведение с его разнообразным содержанием (экономическим, властноорганизационным, 

социально-культурным и иным)».  

Юридическим содержанием правоотношения многие авторы (особенно представители 

отраслевых юридических наук) считают действия его участников. Так, подчеркивая связь 

правоотношений с другими видами общественных отношений, В.П. Мозолин еще в середине 50-х 

годов высказал тезис о том, что «действия людей составляют содержание всех без исключения 

общественных отношений. При взаимодействии экономических (можно дополнить — 

политических, семейных и т.п.) и правовых отношений они являются той общей для них связующей 

тканью, которая составляет оба общественных отношения». В.П. Божьев также полагает, что 

«именно в действиях (а не в возможностях их совершения) следует видеть существо (т.е. 

содержание) общественных отношений», что «содержанием любого правоотношения (в т.ч. и 
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уголовно-процессуального) являются действия субъектов правоотношений». 

Анализ разнообразных точек зрения по поводу соотношения содержания и формы 

правоотношения приводит к выводу о том, что под его содержанием следует понимать не просто 

отдельные юридические действия, а правовое поведение (юридическую деятельность в целом. 

Поскольку элементами любой юридической деятельности являются ее объекты, субъекты, их 

конкретные права и обязанности, юридические действия и операции, средства и способы их 

осуществления, результаты и т.п., то указанные элементы наряду со свойствами и будут составлять 

юридическое содержание правоотношения. 

 

5. Охарактеризуйте существующие классификации правовых отношений 

Правовые отношения, как и любое обширное социальное явление, имеют свою 

классификацию1. Правовые отношения различаются: 

а) по характеру взаимосвязи субъектов. 

Данный критерий выделяет общие и конкретные правовые отношения. Общие правовые 

отношения  наделяют субъектов полностью равносильными правами и юридическими 

обязанностями, субъекты таких отношений индивидуально не обособлены. 

Конкретные правовые отношения подразумевают собой индивидуализацию субъектов. 

б) по структуре. 

Рассматриваемый критерий делит правовые отношения на простые и сложные.  

Простые правовые отношения подразумевают наличие у одной стороны отношений 

исключительно прав, а у другой исключительно обязанностей (например, договор купли-продажи). 

Сложные правовые отношения характеризуются наличием у обеих сторон взаимных прав и 

обязанностей (например, семейные правоотношения). 

в) по степени продолжительности. 

В данном критерии выделяют срочные и бессрочные правовые отношения. Срочные правовые 

отношения характеризуются ограничением определенным сроком  (например, авторские 

правоотношения). 

Бессрочные правовые отношения не обладают ограничением срока действия (например, 

правоотношения, связанные с гражданством). 

г) по масштабу.  

Критерий подразумевает общие и  специальные правовые отношения. 

Общие правоотношения включают в себя участие большого числа субъектов (например, 

государственно-правовые отношения). 

Специальные правоотношения основываются на участии узкого круга субъектов (например, 

вопросы, связанные с государственной тайной). 

д) по отраслям права. 

Каждая отрасль права означает наличие соответствующих правовых отношений. Иначе 

говоря,  сколько существует отраслей права, столько же существует видов правовых отношений, 

причём каждые правоотношения регулируют исключительно свою отрасль права. 

е) по функциям права. 

Правовые отношения подразделяются на общерегулятивные, регулятивные, охранительные.  

Общерегулятивные правовые отношения неразрывно связаны с законом. Они возникают на 

основании норм, не содержащих указания на юридические факты. Участники таких отношений 

обладают одинаковыми правами и обязанностями. (например, гражданство).  

Регулятивные правовые отношения закрепляются правовыми нормами и юридическими 

фактами. Они возникают даже тогда, когда отсутствует договорное соглашение между сторонами. 

Для регулятивных отношений характерно, что их целью является достижение положительных 

результатов, как для субъекта, так и для общества, и они имеют указание на юридические факты, 

порождающие у всех субъектов правоотношений одинаковые субъективные права, обеспечиваемые 

государством. (например, правовые отношения, связанные с договором подряда). 

Охранительные правовые отношения появляются на основе охранительных норм и 

правонарушений. Они соотносятся с возникновением и впоследствии реализацией юридической 
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ответственности, которая предусмотрена санкцией охранительной нормы. (например, уголовная 

ответственность за преступление). 

ж) по степени определенности прав и обязанностей. 

В данном случае рассматриваются относительные и абсолютные правовые отношения.  

Относительные правовые отношения подразумевают, что все стороны конкретно определены. 

Одному лицу с субъективными правами противостоит число лиц с юридическими обязанностями 

(например, правовые отношения между кредитором и должником по договору займа).  

Абсолютные правовые отношения определяют конкретно только одну сторону отношений, 

которая обладает субъективными правами, а количество юридически обязанных сторон не 

уточняется. (например, право собственности). 

з) по характеру юридической обязанности. 

Выделяют активные и пассивные правовые отношения.  

Активные правовые отношения выражают динамическую функцию права. Они формируются 

на базе обязывающих норм и подталкивают обязанную сторону правовых отношений совершать 

положительные действия.  

Пассивные правовые отношения выражают статическую функцию права. Данные отношения 

строятся на базе управомочивающих и запрещающих норм, которые побуждают человека 

воздерживаться от действий, запрещенных нормами права.  

Понимание классификации правовых отношений позволяет с точностью определить круг 

составляющих субъектов, а также объект, изучаемых отношений. 

 

6. Охарактеризуйте субъект правоотношения 

Структура правовых отношений включает в себя три составных элемента, а именно: субъекты, 

объект и содержание правовых отношений.  

Одним из главных признаков правовых отношений является наличие устойчивой связи между 

сторонами отношений, которая выражается через их права и обязанности, т.е. стороны являются 

субъектами правовых отношений. 

Субъекты правовых отношений – стороны, вступающие в правовые отношения, которые 

наделяются субъективными правами и юридическими обязанностями1. 

Субъекты правовых отношений разделяются на три группы: 

а) физические лица – конкретные лица, выполняющие возложенные на них обязанности и 

имеющие возможность распоряжаться данными им правами.2 

К числу физических лиц можно отнести: граждан государства, иностранных граждан, лиц без 

гражданства или же, как их называют апатриды, а также лиц с двойным гражданством или иначе 

бипатридов. 

б) юридические лица – организации, вступающие в правовые отношения и обладающие рядом 

характерных признаков3, а именно: 

- они имеют в своей собственности или владении определенное имущество; 

- обладают самостоятельным балансом; 

- приобретают и осуществляют имущественные и личные неимущественные права; 

- являются носителями юридических обязанностей; 

- могут выступать в качестве истца или ответчика в суде. 

Важным пунктом для того, чтобы субъект можно было считать юридическим лицом, является 

его официальное регистрирование в соответствующих государственных органах.  

Юридическими лицами считаются все организации, учреждения, объединения независимо от 

формы их собственности.2 

К числу юридических лиц относятся:  

- государство в целом;  

- государственные организации; 

- национально-государственные и административно-территориальные образования; 

- церковь и ее региональные общины; 

- предприятия различных форм собственности, общественные организации; 
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-  иностранные организации.  

Юридические лица вступают в правовые отношения с целью реализации установленных 

задач, а именно хозяйственную или социально-культурную деятельность, это зависит 

непосредственно от собственности юридического лица. 

Юридические лица, в зависимости от рода деятельности, можно разделить на коммерческие и 

некоммерческие организации. Их разница заключается в том, что коммерческие организации 

создаются с целью получения прибыли, в то время как некоммерческие организации данной цели не 

преследуют. 

в) государство также может выступать как субъект правовых отношений.  

Государство в правовых отношениях можно рассматривать с двух сторон: как субъект 

международно-правовых отношений и как субъект правовых отношений внутри самой страны. В 

качестве субъекта международно-правовых отношений государство имеет возможность 

взаимодействовать с другими государствами, т.е. непосредственно вступать с ними в правовые 

отношения.  

В качестве субъекта правовых отношений внутри  страны оно может охватывать самые разные 

области, например, отношения государственной собственности, где государство является субъектом 

права собственности на природные ценности, промышленные предприятия и т.д.  

Особенностью государства, как субъекта правовых отношений является его способность 

наделять свои организации субъективными правами, впоследствии чего эти организации также 

могут вступать в правовые отношения.  К числу таких государственных организаций можно 

отнести государственные органы и государственные хозяйственные и социально-культурные 

учреждения. Главное отличие этих организаций состоит в том, что государственные органы 

обладают властными полномочиями, а государственные хозяйственные и социально-культурные 

учреждения нет.  

Для того чтобы лицо могло стать субъектом правовых отношений необходимо важное условие 

– оно должно обладать правосубъектностью. 

Правосубъектность - способность лица иметь и осуществлять напрямую или через 

представителя юридические права и обязанности, а значит, является субъектом права.1   

Различается три вида правосубъектности: общая, отраслевая и специальная. 

Общая правосубъектность присуща всем субъектам, каждый гражданин может  стать 

носителем всех прав и обязанностей. Исключение составляют права, которые обусловлены 

неизменными или необратимыми обстоятельствами. 

Отраслевая правосубъектность - способность лица считаться субъектом права 

соответствующей правовой отрасли. 

Специальная правосубъектность - способность лица быть субъектом определённой группы 

общественных отношений в рамках конкретной отрасли права. 

Отраслевая и специальная правосубъектность распространяется не на всех граждан, а лишь на 

отдельные категории. 

Правосубъектность состоит из трёх элементов: правоспособность, дееспособность, 

деликтоспособность.  

а) Правоспособность – способность субъекта иметь права и нести юридические обязанности.1 

Правоспособность физического лица возникает с момента его рождения и считается 

неотделимой от человека, а правоспособность юридического лица наступает с момента регистрации 

лица в соответствующем государственном органе.  

Отличие правоспособности от субъективного права состоит в том, что правоспособность: 

- не отделяется от личности, так как человека нельзя лишить правоспособности; 

- не зависит от физических, материальных, профессиональных качеств; 

- по отношению к субъективному праву она первична, играет роль предпосылки; 

- правоспособность абстрактна, а субъективное право конкретно. 

Выделяют три вида правоспособности: общую, отраслевую и специальную. 

Общая правоспособность – возможность лица иметь любые права и обязанности, в 

соответствии с действующим законодательством. 
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Отраслевая правоспособность – возможность лица приобретать права и обязанности в 

конкретной отрасли права. 

В данном случае, подразумеваются права в семейной, избирательной, трудовой отраслях 

права. 

Специальная правоспособность – возможность лица приобретать права и обязанности в 

соответствии с видом деятельности лица.  

Правоспособность физических лиц регламентируется статьей 17 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, а правоспособность юридических лиц регламентируется статьей 49. 

б) Дееспособность – способность лица своими действиями реализовывать субъективные права 

и юридические обязанности.  

Дееспособность бывает полной, частичной и ограниченной.1 

Полная дееспособность наступает при достижении лицом совершеннолетнего возраста. 

Гражда¬нин, обладающий полной дееспособностью, вправе приобретать и осуще¬ствлять своими 

действиями любые не противоречащие закону права, что регламентируется статьей 21 

Гражданского кодекса Российской Федерации.  

Частичная дееспособность существует у несовершеннолетних лиц, это позволяет им 

совершать мелкие бытовые сделки, не требующие официального заверения, что прописано в статье 

26 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

Но важно заметить, что несовершеннолетние лица в возрасте от шестнадцати до восемнадцати 

лет при особых обстоятельствах могут быть признаны полностью дееспособными, данный процесс 

называется эмансипацией.  

Ограниченная дееспособность предполагает ограничение фактической способности лица 

осуществлять субъективные права, что отражается в статье 30 Гражданского кодекса. 

На содержание дееспособности оказывает влияние ряд факторов: 

- состояние гражданства субъекта; 

- состояние здоровья субъекта; 

- законопослушность субъекта; 

- семейное положение субъекта; 

- участие субъекта в экономическом процессе. 

в) Деликтоспособность – способность субъекта нести установленную законом юридическую 

ответственность при совершении правонарушения. 

Деликтоспособность наступает у лиц до достижения ими совершеннолетнего возраста. 

Например, административную ответственность лицо начинает нести с шестнадцати лет, а 

уголовная ответственность за особо тяжкие преступления предусмотрена для лиц, достигших 

четырнадцатилетнего возраста, в то время как полная уголовная ответственность наступает с 

шестнадцати лет. 

Круг субъектов правовых отношений достаточно обширен, что позволяет практически 

каждому лицу вступать в правовые отношения, но при наличии важного фактора – 

правосубъектности лица, что является гарантией того, что субъект сможет полноценно 

реализовывать себя в рамках правоотношений. 

 

7. Дайте общую характеристику юридических фактов как основания возникновения, 

изменения и прекращения правоотношений 

Для возникновения правовых отношений недостаточно наличия только юридической нормы. 

Для того чтобы норма права начала полноценно функционировать необходимо присутствие 

юридического факта.  

Юридический факт – конкретное жизненное обстоятельство, в результате которого возникают, 

изменяются и прекращаются правовые отношения1.  

Юридические факты содержатся в гипотезе самой правовой нормы, предполагая 

непосредственное действие юридических норм и возможные юридические последствия. В 

диспозиции правовой нормы юридические факты излагаются в форме действия, которое должно 

совершить или же от которого должно отказаться лицо.2  
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Юридические факты обладают следующими характерными признаками: 

- юридические факты являются реальными жизненными явлениями, которые происходят в 

конкретное время и в конкретный момент; 

- предусматриваются самой нормой права; 

- являются обстоятельствами, которые напрямую или косвенно затрагивают интересы 

субъектов; 

- напрямую объективированы; 

- вызывают определенные юридические последствия и являются причиной возникновения и 

изменения правовых отношений.  

Классификация юридических фактов предусматривает деление: 

а) по характеру наступающих последствий. 

В данный критерий включены такие виды юридических фактов, как правообразующие, 

правоизменяющие и правопрекращающие. Правообразующие юридические факты подразумевают 

прямое возникновение правовых отношений, правоизменяющие  юридические факты способствуют 

их изменению, а правопрекращающие юридические факты напрямую связаны с прекращением их 

функционирования. 

б) по мере воздействия. 

Критерий подразумевает позитивные и негативные юридические факты. Позитивные факты 

выражают реально существующие или существовавшие в данный момент явления 

действительности.  

Негативные факты выражают отсутствие конкретных явлений.  

в) по своему функционированию. 

Тут предусмотрены главные и подчиненные юридические факты. 

 Главный факт  полноценно отражает содержание регулируемых правовых отношений. 

Подчиненные факты отражают детали этого регулирования. 

г) по характеру действия. 

Выделяются факты однократного действия и факты непрерывного действия или же иначе 

правовые состояния. 

Факты однократного действия – это обстоятельства, с которыми нормы права связывают 

юридические последствия только в конкретном данном случае. 

Правовые состояния – это обстоятельства, существующие определенный период времени, 

порождающие правовые отношения. 

Но наиболее распространенным критерием классификации юридических фактов является 

волевой признак, по которому юридические факты делятся на два вида: действие и событие. 

 Действие – юридический факт, возникающий с волей хотя бы одного из участников правовых 

отношений.1 

Действия бывают правомерные и неправомерные. Правомерные действия выражаются через 

поведение субъектов, которое соответствует правовым нормам. Неправомерные действия являются 

результатом волеизъявления субъектов, которое не соответствует правовым нормам. 

В свою очередь правомерные действия подразделяются на юридические акты и юридические 

поступки. 

Юридические акты – обстоятельства, совершаемые с целью возникновения юридических 

последствий. В основном  юридические акты  имеют властный характер, но существуют акты, 

лишенные властных полномочий - они называются сделками.  

Существуют односторонние и двусторонние юридические акты. Их отличие заключается в 

том, что односторонние юридические акты действует при волеизъявлении одной стороны правовых 

отношений, а двусторонние нуждаются в волеизъявлении всех сторон.  

Юридические поступки – обстоятельства, совершаемые без цели возникновения юридических 

последствий, но всё равно приводящие к их образованию. 

Юридические поступки, как правило, могут возникать вне зависимости от желания субъектов.   

Неправомерные действия делятся на преступления и проступки. Главное отличие этих 

действий состоит в том, что преступление – это противоправное виновное деяние, регулируемое 
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нормами уголовного права, а проступок является противоправным деянием, регулируемый уже 

другой отраслью права, например, административной или дисциплинарной.   

Событие – юридический факт, который не связан с волей участников конкретных правовых 

отношений.1 

К юридическим фактам-событиям относят: рождение и смерть человека, различные 

природные катастрофы.  Природные катастрофы влекут за собой возникновение правовых 

отношений, так как они служат причиной ранения или гибели людей, разрушения или порчи 

застрахованного имущества, разрушения зданий. Поэтому законодатель рассматривает их как 

основания для возникновения, изменения или прекращения правовых отношений. 

События также подразделяются: 

- в зависимости от частоты возникновения: периодические и разовые; 

Периодические события происходят несколько раз с определенным интервалом времени, в то 

время как разовые события случаются единожды и больше не повторяются.   

- в зависимости от сущности явления: возвратные и невозвратные; 

Возвратные события имеют возможность восстановления первичного состояния субъекта или 

объекта (например, болезнь человека, которую можно вылечить), невозвратные события не имеют 

возможности вернуться в первоначальный вид.  

- в зависимости от воли субъектов: абсолютные и относительные; 

Абсолютные события прямым образом не связаны с волей субъектов (например, природные 

катастрофы), а относительные события связаны с волей лиц, которые не являются участником 

возникших правовых отношений. 

В качестве юридических фактов также рассматриваются квазифакты.   

Квазифакты – жизненные ситуации, имеющие вероятностный характер и рассматриваемые 

правом как основания возникновения, изменения и прекращения правовых отношений.1  

В свою очередь квазифакты включают в себя презумпции и фикции.  

Презумпция - предположение о наличии или отсутствии определенных фактов, которое 

основывается на связи между предполагаемыми и подтвержденными фактами.  

Примером правовой презумпции является презумпция невиновности.  

Презумпции классифицируются следующим образом: 

а) по факту правового закрепления. 

Выделяются фактические и законные презумпции; 

Фактические презумпции не имеют юридического закрепления, а законные наоборот.  

б) по сфере действия. 

В данном случае рассматриваются отраслевые и общеправовые презумпции. 

Отраслевые презумпции распространяют своё влияние на конкретную отрасль правовых 

отношений, а общеправовые на множество отраслей. 

Фикция - несуществующее положение, признанное законодательством существующим и 

ставшее в силу этого общеобязательным. 

Примером правовой фикции является объявление гражданина умершим. 

Юридические факты являются основаниями для возникновения, изменения и прекращения 

правовых отношений. Юридические факты существуют на протяжении всего функционирования 

правовых отношений, выражаясь через конкретные жизненные ситуации и напрямую затрагивая 

интересы людей. Так, можно сказать, что юридические факты – неотъемлемое звено правовых 

отношений, их составляющая часть. 

 

8. В чём заключаются особенности фиксации, удостоверения и доказывания юридических 

фактов? 

Юридические факты по своей природе таковы, что они, как правило, не могут существовать в 

неоформленном виде. Социальное обстоятельство лишь тогда порождает правовые последствия, 

когда оно определенным образом зафиксировано и установлено законными средствами в 

правоприменительном процессе. Такие социальные обстоятельств, как трудовой стаж, образование 

и т.п., вообще не могут войти в правовое регулирование без их регистрации, законного процедурно-
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процессуального оформления. Это позволяет понять значение фиксации, удостоверения и 

доказывания юридических фактов для их функционирования в механизме правового 

регулирования.  

Взятая в общем виде система фиксации и удостоверения юридических фактов включает в 

себя: 

1. Органы, организации и должностных лиц, уполномоченных фиксировать те или иные 

фактические обстоятельства; 

2. Установленные законом средства фиксации и стандартные процедуры работы с ними 

(издание приказов; внесение записей в личные дела, в трудовые книжки и т.п.); 

3. Действия по выдаче информации о юридических фактах (свидетельств, справок и др.). 

Фиксация и удостоверение фактов – близкие и сопряженные понятия, но их нужно различать. 

Фиксация представляет собой регистрационную деятельность, документальное закрепление 

фактических обстоятельств. Удостоверение состоит в подтверждении истинности фактов, их 

существования. Фиксация и удостоверение акта нередко сливаются в едином акте (регистрация 

брака), но они могут существовать и порознь (удостоверение подлинности документа). 

Юридические факты устанавливаются в правоприменительном процессе с помощью 

доказательств. Доказательствами являются фактические данные, имеющие значение для 

установления юридических фактов, выраженные в предусмотренной законом форме. 

В ряде случаев закон ограничивает источники (средства) доказывания тех или иных фактов. 

Устанавливается, например, необходимость предъявления документа в подлиннике (диплома, 

паспорта и др.). В подобных ситуациях источник фактической информации приобретает 

самостоятельно правовое значение, становится юридическим фактом (элементом состава). 

Будучи единым по своей формальной основе, процесс установления и доказывания 

юридических фактов существенно различается в зависимости от степени нормативной 

урегулированности, детализированности процедуры, состава участников, средств доказывания, 

характера гарантий законности и др. В результате складываются различные процессуальные 

производства с неодинаковым процессуальным режимом. 

 

9. Какие классификации юридических фактов Вам известны? 

Многообразие юридических фактов принято классифицировать по следующим основаниям: 

1. По характеру наступающих последствий: правообразующие, правоизменяющие, 

правопрекращающие и комплексные (универсальные) факты (поступление в вуз, приговор суда, 

вступление в брак), которые одновременно образуют, изменяют, прекращают правоотношения. 

Правообразующие факты вызывают возникновение правоотношений (прием на работу). 

Правопрекращающие - прекращают правовые отношения (увольнение с работы). 

Правоизменяющие юридические факты — изменяют правовые отношения (обмен жилой площади). 

2. По волевому признаку: события и действия. 

События - это такие обстоятельства, которые объективно не зависят от воли и сознания людей 

(стихийные бедствия). Они могут быть уникальными и периодическими, моментальными и 

продолжительными, абсолютными (полностью независимыми от воли людей) и относительными 

(вызванными деятельностью людей, но в данном правоотношении независимыми от породивших их 

причин). 

Действия - это такие факты, которые зависят от воли людей, так как совершаются ими. 

Действия подразделяются на правомерные (соответствующие предписаниям нормы) и 

неправомерные (нарушающие правовые предписания). 

Некоторые ученые, наряду с событиями и действиями, выделяют правовые состояния 

(состояние в родстве, состояние нетрудоспособности, состояние в браке и т. д.). 

Правомерные, в свою очередь, подразделяются на юридические акты (факты, которые 

специально направлены на достижение юридических последствий — приговор суда) и юридические 

поступки (факты, которые специально не направлены на достижение юридических последствий, но 

тем не менее их вызывают — художник написал картину). 

Неправомерные действия подразделяются на преступления и проступки. Последние 
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подразделяются на административные, гражданские, материальные, дисциплинарные, 

процессуальные и т. д.; 

Неправомерные действия (правонарушения) делятся на проступки и преступления. 

Правомерные — на юридические акты и поступки. 

Юридические акты представляют собой действия, направленные на достижение 

определенного юридического результата. Это могут быть сделки, заявления, голосование и т. д. 

Юридические поступки - это действия лиц, с совершением которых закон связывает 

наступление юридических последствий независимо от воли, желания и намерений этих лиц. 

Типичными примерами могут служить создание художественного произведения, находка вещи, 

клада. 

 

3. По продолжительности действия можно выделять: кратковременные (штраф) и 

длящиеся юридические факты. Длящиеся факты получили наименование правовых состояний 

(состояние родства, гражданства). 

4. По количественному составу выделяются: простые и сложные юридические факты. 

Бывают случаи когда для возникновения предусмотренных правовой нормой юридических 

последствий необходим не один, а несколько юридических фактов. Их совокупность называется 

юридическим составом. Например, для возникновения пенсионного правоотношения необходимы 

следующие юридические факты: достижение определенного возраста; трудовой стаж; решение 

компетентного органа о назначении пенсии. 

5. Различают фактические составы завершенные (когда имеется необходимая 

совокупность юридических фактов) и незавершенные (когда еще продолжается накопление 

необходимых фактов) 

6. Простые (когда все факты относятся к одной отрасли права) и сложные (когда в 

необходимый комплекс фактов входят факты различной отраслевой принадлежности, накопление 

которых проходит в определенной последовательности). 

7.  По значению юридические факты могут быть положительными и отрицательными. 

Положительные юридические факты составляют жизненные обстоятельства, наличие которых 

вызывает, изменяет или прекращает правовые отношения (например, достижение определенного 

возраста). Отрицательные юридические факты, наоборот, представляют собой такие жизненные 

обстоятельства, отсутствие которых является условием для возникновения, изменения или 

прекращения правовых отношений (например, отсутствие близкого родства и уже 

зарегистрированного брака является необходимым условием для вступления в брак). 

Наиболее распространенной является классификация юридических фактов по волевому 

признаку. В основу этой классификации кладется деление юридических фактов на события и 

действия. "Понятие юридического факта объединяет два противоречивых, но неразрывно связанных 

момента: это явление действительности - событие или действие (материальный момент), 

порождающее в силу указания норм права определенные правовые последствия (юридический 

момент)", - пишет В.И. Иванов. 

События - это такие обстоятельства, которые не зависят от воли и сознания людей (стихийные 

бедствия). Сами по себе указанные явления ничего юридического в себе не содержат и 

автоматически никаких обязательств не порождают, но служат поводами, причинами для этого.  

Юридические события могут быть подразделены на две группы: 

а) абсолютные события - обстоятельства, которые не вызваны волей людей и не выступают в 

какой-либо зависимости от нее (наводнение, естественная смерть человека); 

б) относительные события - обстоятельства, вызванные деятельностью людей, но 

выступающие в данных правоотношениях независимо от породивших их причин (рождение 

ребенка, производственная авария). 

Юридические события самостоятельно и в сочетании с другими юридическими фактами 

вызывают возникновение правоотношений, влекут за собой изменение прав и обязанностей, 

прекращают правовые отношения. 

События, наступающие независимо от воли людей, которые не могут быть предвидимы, 
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предусмотрены, при определенных конкретных обстоятельствах; случайные действия, которые (в 

отличие от умышленного или неосторожного) имеют внешние признаки правонарушения, но 

лишены элементов вины и, следовательно, не влекут правовых последствий (ответственности). Оба 

этих вида случаев охватываются понятием казуса. 

  

 

В составе казуса отличают непреодолимую силу. Это то же событие, но характеризуется как 

абсолютное событие, т.е. касающееся не только одного лица, которое совершает определенные 

действия (бездействие) под его влиянием, но и неопределенного числа других лиц. Также, 

невозможность исполнения обязательства при непреодолимой силе должна определяться не 

затруднительностью исполнения, а абсолютной невозможностью исполнения. Наконец, 

обстоятельства непреодолимой силы должны носить объективный характер. 

Юридические факты - события можно классифицировать по различным основания: 

• по происхождению - природные (стихийные) и зависящие в своем происхождении от 

человека; 

• в зависимости от повторяемости события - уникальные и повторяющиеся (периодические) 

• по протяженности во времени - моментальные (происшествия) и протяженные во времени 

(явления, процессы); 

• по количеству участников - персональные, коллективные, массовые; с определенным и 

неопределенным количеством участников; 

• по характеру наступивших последствий - обратимые и необратимые. 

Деяния (действия) - определенные волеизъявления, результат сознательной деятельности 

людей; такие факты, которые зависят от воли людей, поскольку совершаются ими. 

Юридические действия являются результатом сознательной, целенаправленной деятельности 

людей и иных субъектов права в области отношений, которые составляют предмет правового 

регулирования. В правовом регулировании действия выступают в разных качествах. С одной 

стороны, они служат основаниями возникновения, изменения, прекращения правоотношений, 

наступления иных правовых последствий. С другой стороны, действия выступают в роли того 

материального объекта, на который воздействуют правовые отношения и ради которого 

осуществляется все правовое регулирование. 

Среди них можно выделить правомерные деяния (волевое поведение, которое соответствует 

правовым предписаниям, согласуется с содержанием прав и обязанностей субъектов) и 

неправомерные (волевое поведение, не соответствующее правовым предписаниям, ограничивающее 

субъективные права, не соответствующее возложенным на лица юридическим обязанностям). 

Среди правомерных деяний следует выделить юридические акты, т.е. те действия людей, которые 

совершаются ими со специальными намерением вызвать юридические последствия. Это акты 

применения права (решение суда о разделе имущества, приказ о приеме на работу), сделки и 

соглашения (договоры аренды, купли-продажи); а также заявления и жалобы (исковое заявление в 

суд, кассационная жалоба, заявление о приеме в вуз). В отличие от юридических актов другой вид 

правомерных деяний - юридические поступки - не направлены специально на возникновение 

правоотношений, но влекут согласно закону те или иные правовые последствия (находка, 

приобретение авторского права). Неправомерные деяния (правонарушения) также делятся на 

несколько видов. Это преступления и проступки (административные, дисциплинарные, гражданско-

правовые, процессуальные), а также принятие незаконных актов. 

 

10. Охарактеризуйте сложные юридические факты и фактические составы 

Конкретная социальная ситуация представляет собой подчас переплетение элементов 

субъективного и объективного, случайного и закономерного. Поэтому в качестве юридических 

фактов выступают не только простые фрагменты социальной действительности, но и довольно 

сложные ее «срезы». В результате появляются сложные юридические факты - такие фактические 

обстоятельства, которые складываются из нескольких юридически значимых признаков. Например, 

факт дееспособности или недееспособности гражданина включает в себя как субъективный элемент 
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- «способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, 

создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их», так и объективный элемент - возраст. 

Пример сложных по составу юридических фактов - факты-правонарушения, которые складываются, 

как правило, из нескольких элементов субъективного и объективного характера. Фиксация сложных 

юридических фактов в принципе положительное явление в законодательстве. Сложные 

юридические факты (местожительство, безвестное отсутствие, недееспособность и др.) помогают 

охватить различные социальные ситуации, способствуют повышению системности в правовом 

регулировании. В некоторых отраслях (семейном, трудовом, уголовном праве и др.) использование 

сложных юридических фактов неизбежно и необходимо.  

Фактический (юридический) состав представляет собой совокупность юридических фактов, 

необходимых для наступления правовых последствий - возникновения, изменения, прекращения 

правоотношения. В юридические составы могут входить в различных комбинациях действия и 

события. Так, для возникновения права на страховое возмещение по случаю разрушения дома от 

землетрясения (события) необходимо наличие и другого юридического факта — действия, а именно 

договора страхования, заключенного собственником дома со страховщиком. Для призыва 

гражданина на военную службу необходимо наличие российского гражданства, достижение 

установленного в законе возраста, наличие необходимого состояния здоровья, отсутствие 

установленного законом права на отсрочку. Совокупность указанных фактических обстоятельств 

порождают комплекс прав и обязанностей, связанных с прохождением военной службы. 

Фактический состав состоит из разнородных юридических фактов. В ряде случаев для 

юридической полноценности фактического состава необходимо не только наличие всех элементов - 

юридических фактов, но и строгое соблюдение порядка их «накопления». Так, для признания 

предпринимателя банкротом, факт неспособности удовлетворить законные требования кредиторов 

должен наступить до того, как эти требования будут заявлены в суде, в противном случае 

признание предпринимателя банкротом невозможно. 

В литературе юридические составы подразделяются на простые, сложные и по другим 

критериям. К простым составам относят, например, такую совокупность жизненных обстоятельств, 

порождающие права и обязанности вне строгой последовательности этих обстоятельств. К 

сложному — совокупность фактов, которая выстраивается строго последовательно под угрозой не 

приобретения качества правопорождающего характера состава, если последовательность не будет 

выдержана. Например, прекращение права частной собственности на культурные ценности в связи 

с бесхозяйственным их содержанием (ст. 240 ГК) возможно, если последовательно имели место 

факты: 1. бесхозяйственное обращение с культурными ценностями; 2. решение суда об их изъятии; 

3. проведение публичных торгов по их продаже; 4. соглашение о продаже либо установлении цены 

на культурные ценности. 

 

5. Задачи. 

 

Задача 1.  

Правительство республики «N» в целях снижения роста тяжкой преступности в стране пошло на 

чрезвычайные меры: бессрочные аресты подозреваемых, разрешение обысков без санкций 

юрисдикционных органов, применение пыток к подследственным, расширение оснований для 

уголовного преследования граждан и ужесточение санкций уголовно-правовых норм. В результате 

принятых мер кривая преступности в стране упала в 3 раза. Но целый ряд государств осудил такую 

практику, потребовал отмены перечисленных акций как несовместимых с идеей прав человека. 

Республика «N» заявила о недопустимости вмешательства других стран в ее внутренние дела. 

 

Кто из сторон возникшего спора, по вашему мнению, прав? 

 

Ответ: Правы государства, которые потребовали отмены перечисленных акций как несовместимых 

с правами человека. Мировое сообщество стоит на страже прав человека. Человек и его права 
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являются наивысшей ценностью в соответствии с Всеобщей декларацией прав человека. 

Декларация прав человека не допускает применения пыток, бессрочных арестов. 

Правительство республики «N» применило в своей деятельности недопустимые внеправовые 

методы реализации государственной власти, а конкретно – метод принуждения. Государственное 

принуждение – психологическое, материальное или физическое (насильственное) воздействие 

полномочных органов и должностных лиц государства на личность с целью заставить (принудить) 

ее действовать по воле властвующего субъекта, в интересах государства. К неправовым методам 

принуждения относится: произвол государственных органов, ставящих личность в никем и ничем 

не защищенное положение. 

Защита личности и прав граждан мировым сообществом, которые существенным образом 

нарушаются, не будет являться вмешательством во внутренние дела республики. 

 

Задача 2. 

В коммерческом банке было вывешено объявление: «Внимание! За курение в помещениях банка – 

штраф 5 000 рублей». Охарактеризуйте юридическую силу данного объявления. 

При каких условиях его можно считать правовым актом? На кого будет распространяться действие 

данного акта? 

 

Ответ: Данное объявление имеет юридическую силу в случае, если оно написано на основании 

изданного в банке локального нормативного акта, например приказа президента банка. 

Его можно считать правовым актом в случае, если оно исходит от компетентных органов банка, в 

полномочия которых входит издание подобных правил. Для законного оформления, юридической 

институционализации подобные организации создают различные правовые акты: приказы, 

издаваемее руководителем организации, устав и положения, на основе которых осуществляют свою 

деятельность. Подобные акты составляют нижнее звено подзаконных правовых актов и в 

большинстве случаев, для того, чтобы приобрести юридическую силу должны быть приняты в 

определенном порядке (иногда зарегистрированы). 

Такой правовой акт будет распространять свое действие только на работников организации, в 

которой он издан, в случае, описанном в задаче  - на работников банка. 

 

Задача 3. Владелец щенка сибирской лайки Саврулин систематически занимался дрессировкой 

своего питомца. Через несколько лет пес научился приносить хозяину газету, подавать телефонную 

трубку и даже будить Саврулина в определенное время. При этом собака не выносила, когда ее 

называли «псиной», и всегда лаяла в ответ, а то и набрасывалась на обидчика. Когда в очередной 

раз соседка Саврулина назвала его собаку «псиной», пес вырвался с поводка и разорвал на женщине 

дубленку. Пострадавшая обратилась с иском в суд, где требовала усыпить собаку, мотивируя это 

тем, что эта собака все понимает, обладает развитым сознанием и поэтому заслуживает самого 

строгого наказания. Обоснованы и правомерны ли исковые требования данной гражданки? 

 

Ответ: Исковые требования данной гражданки неправомерны. 

Собака не является субъектом права и в отношении нее нельзя требовать наказания. Наказания 

можно требовать только в отношении субъекта права. 

Собака- животное - является объектом права - вещью. В соответствии со ст.137 ГК РФ к животным 

применяются общие правила об имуществе постольку, поскольку законом или иными правовыми 

актами не установлено иное. 

Гражданке необходимо предъявлять требования к Саврулину о возмещении материального ущерба, 

причиненного принадлежащей ему вещью. В данном случае речь должна идти о гражданско-

правовой ответственности, которая наступает за причинение имущественного внедоговорного 

вреда, то есть за совершение гражданско-правового деликта. 

Ее сущность состоит в принуждении лица нести отрицательные имущественные последствия. 
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Задача 4. Гражданин Бяков исповедует религию одной из баптистках сект, которая запрещает нести 

службу в Вооруженных силах государства. А закон о всеобщей воинской обязанности 

предусматривает гражданский долг лиц мужского пола пройти срочную службу в армии. 

Какими нормами следует руководствоваться гр.Бякову – религиозными или правовыми? Ответ 

обоснуйте. 

 

Ответ: Необходимо руководствоваться  правовой нормой. Так как под нормой права понимается 

общеобязательное формально-определенное правило поведения, установленное и обеспеченное 

обществом и государством, закрепленное и опубликованное в официальных актах, направленное 

на регулирование общественных отношений путем определения прав и обязанностей их 

участников. Исходя из данного понятия можно выделить признаки нормы права. 

1. Норма права есть мера свободы волеизъявления и поведения человека. Понимание и усвоение 

данного момента конкретным индивидом зависит как от внутренних факторов (состояния его 

разума, типа характера, уровня культуры), так и от внешних обстоятельств (степени 

упорядоченности общественных отношений, обеспеченности нормы авторитетом, силой). 

Наибольшая эффективность реализации правовой нормы достигается при совпадении целей 

отдельной личности и общества, сочетании общечеловеческих и социально-групповых, классовых 

интересов в условиях стабильности общественных отношений. 

2. Это форма определения и закрепления прав и обязанностей. Последние выступают в виде 

ориентиров, обозначающих диапазон свободы действий субъектов права, ибо реальное 

регулирование отношений между людьми и их организациями осуществляется именно через 

наделение правами одних и возложение обязанностей на других. Наиболее ярко предоставительно-

обязывающий характер выражен в регулятивных нормах, менее он заметен в нормах 

специализированных (декларативных, дефинитивных). Различные субъекты правоотношений 

обычно обладают комплексом прав и одновременно несут большое количество обязанностей. Не 

может быть прав без обязанностей, и нет обязанностей без прав. Это один из принципов построения 

и функционирования любой правовой системы. 

3.  Норма права представляет собой правило поведения общеобязательного характера, т.е. она: а) 

указывает, каким образом, в каком направлении, в течение какого времени, на какой территории 

необходимо действовать тому или иному субъекту; б) предписывает правильный с точки зрения 

общества и потому обязательный для конкретного индивида образ действий; в) носит общий 

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

оказывается в сфере ее действия. 

4.  Это формально-определенное правило поведения. Внутренняя определенность нормы 

проявляется в содержании, объеме прав и обязанностей, четких указаниях на последствия ее 

нарушения. Внешняя определенность заключается в том, что любая норма закреплена в статье, 

главе, разделе официального документа — нормативно-правовом акте. 

5.  Норма права есть правило поведения, гарантированное государством. Возможность 

государственного правового принуждения в случаях нарушения прав граждан, правопорядка 

является одной из важных гарантий действенности права. 

6.  Она обладает качеством системности, которое проявляется в структурном построении нормы, в 

специализации и кооперации норм различных отраслей и институтов права. Исходя из этих 

признаков нормы, гр.Бякин должен следовать правовой нормы и исполнять воинскую обязанность: 

исполнение воинской обязанности – конституционная обязанность, подлежащая обязательному 

исполнению. А вот при исполнении воинской обязанности он уже может ставиться вопрос о 

соблюдении религиозных норм. Например, проходить воинскую службу, не связанную с оружием. 

 

Задача 5. В Уставе садоводческого товарищества «Урожайное» закреплено, что передвижение 

посторонних лиц по территории садоводства без сопровождения членов садоводческого 

товарищества не допускается; что на садовых участках запрещаются шумные игры для детей и 

использование громких радиоаудиоприемников; а также то, что владельцев засоренных сорняком 

участков можно было исключить из садоводства по решению общего собрания? 
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Все ли из перечисленных положений устава правомерны? К какому виду социальных норм 

относятся положения устава садоводческого товарищества? 

 

Ответ: Неправомерны такие положения устава как запрещение на садовых участках шумных игр 

для детей и использование громких радиоаудиоприемников; а также то, что владельцев засоренных 

сорняком участков можно было исключить из садоводства по решению общего собрания. 

Запрещение на садовых участках шумных игр для детей и использование громких 

радиоаудиоприемников – норма морали. Нормы морали – общие правила, возникающие в связи с 

волей и сознанием людей, соответствующие типу культуры и характеру социальной организации и 

т.д. Для норм морали характерно следующее: возникает стихийно, в сознании людей, 

поддерживается силой общественного воздействия, непосредственно через сознание, отношения 

неподконтрольные государству. 

В обществе установлено, что с точки зрения морали, мы должны уважать спокойствие другие 

граждан: не нужно шуметь, громко говорить. В садовом обществе люди отдыхают, значит должно 

быть спокойствие. 

 Передвижение посторонних лиц по территории садоводства без сопровождения членов 

садоводческого товарищества не допускается; то, что владельцев засоренных сорняком участков 

можно было исключить из садоводства по решению общего собрания – корпоративные норма. 

Корпоративные нормы – правила поведения, создаваемые в организованных сообществах, 

распространяющиеся на членов и направленные на обеспечение организации и функционирования 

данного сообщества. Корпоративные нормы создаются в процессе организации и деятельности 

сообщества людей, распространяются на членов данного сообщества, закрепляются в 

соответствующих документах (Уставе), обеспечиваются предусмотренными организационными 

мерами. 

 

Задача 6. Английский суд при рассмотрении в 1909 году дела Фултон признал общеизвестным 

содержание права Монако, разрешающего играть в рулетку. 

Возможно ли использование при установлении иностранного права концепции фактов, не 

нуждающихся в доказывании? Может ли решение отечественного суда в части ссылки на 

применимое право быть основано на предшествующих решениях отечественных и иностранных 

судов? 

 

Ответ: Для ответа на поставленные в задаче вопрос необходимо определить, является ли 

применимое право предметом доказывания по смыслу процессуального закона. 

В силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса в предмет доказывания входят 

обстоятельства, на которых лица, участвующие в деле, основывают свои требования и возражения. 

В отношении обстоятельств процессуальный закон использует термин «доказывание», однако в 

отношении иностранного права используется другая терминологизация – «установление 

содержания». Оправданно считать, что такое терминологическое различение неслучайно: 

доказывание и установление содержания иностранного права – это нетождественные друг другу 

процессуальные действия. Подтверждением этому являются и положения части 5 статьи 13 АПК, 

где иностранное право упоминается в числе законов и иных нормативных правовых актов, 

применяемых при рассмотрении дел. В связке со статьёй 14 АПК данное положение означает, что 

процессуальный закон рассматривает иностранное право не как факт, входящий в предмет 

доказывания, а как правовую категорию, как средство правовой квалификации. Этот же вывод 

следует из ряда теоретических источников (Г.К. Дмитриева. И.-В. Гетьман-Павлова). 

Отсюда следует, что, поскольку иностранное право не является элементом предмета доказывания, 

постольку нельзя применять к нему правила АПК об освобождении от доказывания – как по 

основанию res judicata, так и по иным (например, по основанию неоспаривания или признания 

факта). 

Может ли решение отечественного суда в части ссылки на применимое право быть основано на 

предшествующих решениях отечественных и иностранных судов? С одной стороны, такая практика 
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наличествует. Так, определение Верховного Суда № 308-ЭС20-18927 по делу № А25-755/2019 

неоднократно цитировалось впоследствии нижестоящими судами в той части, которая посвящена 

установлению 10-летнего срока исковой давности по шведскому праву. С другой стороны, 

учитывая динамический характер права, нельзя считать этот подход оправданным: норма, 

установленная в решении 5-10-15-летней давности может неоднократно поменяться (как в своё 

время было со статьёй 317.1 Гражданского кодекса). Отсюда следует, что установление содержания 

иностранного права должно осуществляться на день возникновения спорного материального 

правоотношения; в противном случае возникает риск совершения ошибки в применении 

иностранного права, выступающей, согласно Информационному письму Президиума ВАС № 158, 

основанием для отмены судебного акта. 

 

Задача 7. Марк, являясь продавцом по договору купли-продажи, продал Тицию мешок зерна за 80 

сестерциев. Тиций не расплатился Кроме того, Тиций одолжил Марку 100 сестерциев и установил, 

что за каждый день просрочки Марк должен уплатить 0,1% суммы. Марк и Тиций решили 

произвести зачёт в сумме 80 сестерциев. Однако Тиций считает, что Марк должен платить ему 

проценты со всей суммы. Какие правоотношения возникли между сторонами? Прав ли Тиций? 

 

Прежде всего, следует установить, какие правоотношения возникли между сторонами. 

Первое правоотношение – договор купли-продажи. Тиций выступил покупателем, однако не 

исполнил договорную обязанность по уплате 80 сестерциев. 

Второе правоотношение – договор займа. Марк выступил заёмщиком, а Тиций – займодавцем.  

Также известно, что стороны обоих правоотношений решили прекратить обязательство Тиция 

зачётом. 

Модестин определял зачёт как взаимный расчёт долга и требования (D. 16.2.1). Правовым 

последствием зачёта, согласно Юлиану, выступало устранение кредиторского требования; при этом 

из определения Юлиана следует, что зачёт являлся односторонней сделкой (D. 16.2.2). Ульпиан 

говорит: «То, что является долгом по природе, идёт в зачёт» (D. 16.2.6). 

Согласно Д.В. Дождеву, данное изречение Ульпиана определяет долг как основное обязательство. 

Подтверждением этому служит дальнейшая сентенция Ульпиана: «Если долг одного другому 

является беспроцентным, а долг второго первому - процентным, то, согласно конституции 

божественного Севера, не следует уплачивать проценты с той суммы, в которой оба долга 

совпадают». Таким образом, в результате зачёта уменьшается сумма основного долга и, 

следовательно, в дальнейшем проценты начисляются на оставшуюся после зачёта сумму (то есть 20 

сестерциев). 

Тиций, таким образом, неправ.  

 

Задача 8. Тиций приобрёл участок земли по соседству с Павлом и решил построить дом недалеко от 

дома Павла. Дом был выстроен так, что окна выходили с видом на окна дома Павла, и дом был 

настолько высок, что заслонял свет. Павел предъявил иск к Тицию, заявив требования: 1) о 

переделке дома так, чтобы окна выходили на другую сторону; 2) о сносе верхнего этажа дома. 

К какому правовому институту относятся общественные отношения, описанные в задаче? Возникло 

ли между Тицием и Павлом деликтное правоотношение? Проанализировав обстоятельства дела и 

содержание Дигест, определите, каким должно быть решение по обоим требованиям. 

 

Ответ: Институт, проблема которого затрагивается в задаче, в цивилистике именуется «соседским 

правом». Начиная с архаического периода римского права, dominium civile рассматривалось как 

полное и неограниченное господства собственника над своей вещью; однако таковое, согласно 

квиритскому праву, могло быть ограничено постольку, поскольку способ использования вещи мог 

причинить вред другому. В этом случае римское право допускало ограничение вещного господства, 

подчас радикальными способами, в частности, путём принудительного уничтожения вещи. 

В задаче речь ведётся о том, что дом Павла заслонял Тицию свет. Был ли, тем самым, причинён 

вред Тицию? 
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Lex Aquilia – исторически первый памятник европейского деликтного права – рассматривает вред 

утилитарно, как наличное уменьшение имущества (см. также: D. 39.2.3). В принципе, 

имущественная аксиология имманентно присуща римскому праву: даже actio iniuriam aestimatoria, 

по Иерингу, выступал не иском о защите личной чести, а иском о возмещении имущественного 

вреда, каковой понёс потерпевший вследствие клеветы. 

Как это отражалось на соседском праве? Обратимся к 2-му титулу 39-ой книги Дигест. Павел 

говорит: «Если у нас с тобой соседние здания и мы желаем дать друг другу обеспечение в 

отношении угрозы ущерба, то ничто не мешает ввести меня во владение твоими зданиями и тебя – 

во (владение) моими» (D. 39.2.18.12). Однако речь здесь идёт именно об имущественном ущербе. 

Предоставил ли Тиций стипуляцию относительно потенциального ущерба? Очевидно, нет. Однако 

из этого правила есть важное исключение: ссылаясь на Требация, Павел говорит, что «ущерб терпит 

даже тот, чьим зданиям закрывают свет» (D. 39.2.25). Таким образом, стипуляция относительно 

грозящего вреда получает силу. 

Однако будет ли Павел отвечать по этой стипуляции? На этот счёт Ульпиан говорит, ссылаясь на 

Прокула: «Если у тебя есть здания рядом с моими и ты по своему праву строишь их выше или если 

на твоем соседнем поле отводишь мою воду при помощи трубы или рва, то, хотя ты и тут воду у 

меня похищаешь, и там свет закрываешь, тем не менее иск на основании этой стипуляции мне не 

подобает, так как не следует считать, что наносит ущерб тот, кто как бы не дает пользоваться той 

выгодой, которой до этого пользовались. Ведь имеет большое значение, наносит ли кто-то ущерб 

или не дает пользоваться выгодой, как это делалось раньше» (D. 39.2.26).  

Именно о «невозможности пользоваться выгодой», но не об «ущербе», правомерно говорить в 

рассматриваемом случае. И поскольку относительно первого оснований для ответа по стипуляции 

нет, постольку не будет оснований и для удовлетворения иска.  

 

Задача 9. Студент негосударственного вуза Арапкин систематически получает 

неудовлетворительные оценки на различных занятиях. После очередного «неуда» Арапкин явился в 

ректорат институт и заявил, что своевременно оплачивает обучение, а ему за его же деньги 

«выставляют сплошные двойки». 

Правомерны ли притязания Арапикна? 

 

Ответ: Притязания Арапкина неправомерны. 

Между Арапкиным и вузом возникли правоотношения по поводу оказания образовательных услуг. 

Стороны этого правоотношения обладают комплексом определенных прав и обязанностей. 

Субъективное право  это мера юридически возможного поведения, позволяющая субъекту 

удовлетворять его собственные интересы. Субъективное право есть средство для удовлетворения 

какого-либо интереса управомоченного лица для достижения определенного блага, ценности. 

Структура субъективного права: 

1)   возможность   определенного  поведения  управомоченного лица; 

2) возможность требования соответствующего поведения от обязанного лица; 

3) возможность обращаться за защитой к компетентным государственным органам (прежде всего в 

суд); 

4) возможность пользоваться определенным социальным благом, ценностью. 

Юридическая обязанность - это мера юридически необходимого поведения, установленная для 

удовлетворения интересов управомоченного лица. Обязанность есть гарантия осуществления 

субъективного права. Без нее последнее превратится в фикцию. 

Юридическая обязанность, являясь обратной стороной субъективного права, имеет следующую 

структуру. 

1) необходимость совершать определенные действия или воздерживаться от них; 

2) необходимость отреагировать на обращенные к нему законные требования управомоченного; 

3)  необходимость нести юридическую ответственность за неисполнение этих требований; 

4) необходимость не препятствовать контрагенту пользоваться тем благом, на которое тот имеет 

право. 



 

164 
 

Итак, Арапкин имеет право требовать предоставления полного комплекса образовательных услуг, 

обусловленных договором, причем оказания услуг на соответствующем уровне. Арапкин обязан 

оплатить обучение в ВУЗе и выполнять требования ВУЗа, предъявляемые к поведению студента, 

его участию в образовательном процессе. 

Вуз, в свою очередь, должен оказывать качественные образовательные услуги и имеет право 

требовать от студента  соблюдения правил образовательного процесса  и оплаты учебы. 

Объектом правоотношения выступает услуга. Услуга не может быть заранее гарантирована. 

Поэтому Арапкин, кроме прав имеет еще и обязанности, которые необходимо соблюдать. 

 

Задача 10. В суд обратилась Ю.Н. Александрова с иском к детям С.А. Александрова от первого 

брака о разделе наследственного имущества, указав, что с умершим она состояла в браке до дня его 

смерти и проживала совместно единой семьей. Ответчики иска не признали, сославшись на то, что 

за полтора года до смерти отец расторг брак с Александровой в судебном порядке, о чем имеется 

решение суда от 10 марта 1996 г. Органы загса по запросу суда сообщили, что ни Александров, ни 

Александрова в органы загса не обращались. 

Будет ли юридический факт расторжения брака считаться прекращённым? В чём особенности 

правопреемства в наследственных отношениях? 

 

Ответ: Из ст.25 Семейного кодекса РФ, следует: 

1. Брак, расторгаемый в органах записи актов гражданского состояния, прекращается со дня 

государственной регистрации расторжения брака в книге регистрации актов гражданского 

состояния, а при расторжении брака в суде - со дня вступления решения суда в законную силу. 

2. Расторжение брака в суде подлежит государственной регистрации в порядке, установленном для 

государственной регистрации актов гражданского состояния. 

Суд обязан в течение трех дней со дня вступления в законную силу решения суда о расторжении 

брака направить выписку из этого решения суда в орган записи актов гражданского состояния по 

месту государственной регистрации заключения брака. 

Супруги не вправе вступить в новый брак до получения свидетельства о расторжении брака в 

органе записи актов гражданского состояния по месту жительства любого из них. 

Изложенный порядок юридической процедуры государственной регистрации расторжения брака на 

основании решения суда применяется, в отличие от иных правил СК РФ, введенных в действие с 1 

марта 1996 г., только после 1 мая 1996 г. согласно п.3 ст.169 СК РФ. Поэтому правило этой статьи 

не распространяется на случаи, когда брак расторгнут в судебном порядке до 1 мая 1996 г., т.е. до 

дня введения в действие ст. 25 СК РФ. 

Брак, расторгнутый в судебном порядке до 1 мая 1996 года, считается прекращенным со дня 

государственной регистрации расторжения брака в книге регистрации актов гражданского 

состояния. 

Из условий задачи следует, что государственной регистрации расторжения брака произведено не 

было, в связи с чем брак не может считаться расторгнутым. 

Таким образом, как супруга, Ю.Н. Александрова имеет право претендовать на наследство С.А. 

Александрова, а ее иск подлежит удовлетворению. В соответствии со ст.1142 Гражданского кодекса 

РФ, наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя. 

ОПК-3 

Способен при решении задач профессиональной деятельности 

применять нормы материального и процессуального права 

 

1. Тестовые задания с несколькими возможными правильными ответами 

 

1.1. При определении действия закона в пространстве в состав «условных территорий» включают: 

   

 А) военные корабли; 

 Б) территории иностранных посольств; 
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 В) внутренние воды; 

 Г) воздушное пространство; 

 Д) земельные недра; 

 

1.2. Систематизация нормативно-правовых актов путем объединения действующих нормативно-

правовых положений без изменений называется:  

 А) инкорпорация;  

 Б) консолидация; 

 В) кодификация; 

 Г) компиляция; 

 Д) статистическая систематизация; 

 

1.3. К подзаконным нормативно-правовым актам относятся:   

 А) акты представительных органов местного самоуправления; 

 Б) постановления правительства РФ; 

 В) указы президента РФ; 

 Г) акты доктринального толкования; 

 Д) акты помилования; 

 Е) интерпретационные акты; 

 Ж) правоприменительные акты; 

 

1.4. Укажите на известные Вам юридические конструкции:   

 А) аналогия закона;  

 Б) состав правонарушения; 

В) структура нормы права; 

 Г) фактический состав; 

 Д) структура районной прокуратуры; 

 

1.5. По степени категоричности предписания нормы права делятся на:   

 А) диспозитивные; 

 Б) императивные; 

 В) бланкетные; 

 Г) дефинитивные; 

 Д) интерпретационные; 

 

 

Ключ ответа 

 

1 2 3 4 5 

А,Б А,Б А,Б,В А,Б,В,Г А,Б 

 

 

2. Тестовые задания в открытой форме или на дополнение 

 

2.1. Условие, при наступлении которого следует  руководствоваться данной нормой - это её 

_________________________________ 

 Ключ ответа *гипотеза* 

 

2.2. Такие санкции, как в  следующей правовой норме: «За нарушение правили пожарной 

безопасности на виновного налагается штраф в размере от 500 до 1000 рублей», называют 

__________________________ 
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 Ключ ответа *относительно-определенными* 

  

 

3. Тестовые задания с выбором единственного правильного ответа 

 

3.1. Дефинитивными нормами называются те, которые: 

 А) содержат определения юридических понятий; 

 Б) носят категорический характер; 

 В) отсылают к другим нормам права; 

 Г) предусматривают меру государственно-правового принуждения; 

 Д) регулируют имущественные отношения; 

 

3.2. Свойство нормативно-правового акта, позволяющее определить его место в системе 

нормативно-правовых актов:  

 А) юридическая сила; 

 Б) общеобязательность; 

 В) формальная определенность; 

 

3.3. Трехчленная структура характерна для нормы права, если она:   

 А) является логически безупречным правилом поведения; 

 Б) вводит в действие нормативно-правовой акт; 

 В) закрепляет один из принципов правового регулирования; 

 Г) имеет отсылочный или бланкетный характер; 

 Д) является дефинитивной; 

 

3.4. «Принадлежность следует судьбе главной вещи, если иное не предусмотрено законом или 

соглашением сторон». Укажите вид данной нормы. 

А) диспозитивная; 

 Б) аутентическая; 

 В) бланкетная; 

 Г) оперативная; 

 Д) отсылочная; 

 

3.5. Внутреннее строение права, выражающееся в единстве и дифференциации права на отрасли 

права, институты права и нормы права - это: 

А) система права;  

 Б) правовая система; 

 В) форма права; 

 Г) принципы права; 

 Д) система законодательства; 

 

Ключ ответа 

 

1 2 3 4 5 

А А А А А 

 

 

4. Тестовые задания на установление правильной последовательности и задания на 

установление соответствий (вопросы представлены в форме ключей) 

 

4.1. В логически безупречной структуре нормы права элементы расположены в следующей 

последовательности: 
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 А) гипотеза; 

 Б) диспозиция; 

 В) санкция; 

  

4.2. Движение юридического дела в суде общей юрисдикции проходит по следующим друг за 

другом инстанциям: 

 А) первая; 

 Б) апелляционная; 

 В) кассационная; 

 Г) надзорная; 

 

 5. Задачи. 

 5.1. Определите вид нормы права (по различным основаниям), закрепленной в п. 1 ст. 456 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Аргументируйте свой ответ. 

 

 Ключ ответа 

 В п. 1 ст. 456 Гражданского кодекса Российской Федерации закреплено, что «продавец 

обязан передать покупателю товар, предусмотренный договором купли-продажи.» 

 Указанная норма в зависимости от тех функций права, которые она выполняет, относится к 

регулятивным нормам права, поскольку определяет с помощью правовых средств (прежде всего 

диспозиции) порядок гражданского оборота социальны благ путем перехода права собственности 

на товар.  

 По функциональному назначению данная норма права является материальной, поскольку 

регламентирует содержательную сторону общественных отношений и выступающие мерой 

субъективных прав и юридических обязанностей адресатов правового регулирования. В частности, 

для лица, имеющего статус «продавец», установлена обязанность передать товар 

 Кроме того, данная норма в зависимости от предмета правового регулирования (т. е. по 

отраслям национального права) относится к гражданско-правовым нормам, поскольку содержится в 

гражданском праве Российской Федерации и в связи с установлением юридической обязанности 

активного типа (совершить передачу товара) обуславливает правила добросовестного активного 

поведения участников гражданского оборота. 

 В зависимости от способа правового регулирования данная норма может относится к нормам 

обязывающим, так в ней имеется прямое указание на обязанность передать товар путем совершения 

соответствующих действий.  

 Таким образом, использование для классификации нормы права различных оснований, 

позволяет определить природу представленной нормы и обуславливает ее качественное усвоение 

субъектами, которым она адресована.  

 

 5.2. Определите состав правонарушения: гражданин Г., будучи руководителем Общества с 

ограниченной ответственностью «В-с» неоднократно совершал экономически неоправданные 

сделки купли-продажи имущества Общества третьим лицам по заниженной в сравнении с рыночной 

цены в целях пополнения оборотных средств Общества, причинив Обществу убытки в размере 

3 000 000 руб. 

 

 Ключ ответа 

 Совершаемые правонарушения неоднородны по своему характеру и, соответственно, могут 

быть разных видов. Однако по степени общественной опасности и юридическому оформлению их 

можно объединить в две группы: преступления и проступки, проступки в свою очередь делятся на 

административные, гражданские (деликты), дисциплинарные и совершаемые в трудовых 

отношениях 

 Исходя из условий задачи, можно сделать вывод, что речь идет о гражданском деликте. 

Гражданский деликт не относится к наиболее опасным противоправным деяниям, однако его 
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совершение запрещено Гражданским кодексом и влечет за собой такие меры, как возмещение 

ущерба и компенсация убытков. 

 В предложенных условиях задачи можно обнаружить следующий объем необходимых и 

достаточных признаков для квалификации данного деяния в качестве деликта, предусмотренного ч. 

2 п. 1 ст. 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, а именно совершение лицом, 

уполномоченным действовать от имени юридического лица действия (бездействия) не 

соответствующего  обычным условиям гражданского оборота или обычному 

предпринимательскому риску и повлекшее за собой убытки для представляемого лица 

 Объектом данного  деликта являются отношения собственности. Отношения собственности 

включают права собственника по владению, пользованию и распоряжению своим имуществом.  

 Предметом выступаю денежные средства, Обществом. 

 Объективная сторона выражается в совершении действии или бездействий явно не 

соответствующих нормальным условиям предпринимательства, связанных с повышенным риском 

или очевидно неразумных7 

 По конструкции объективной стороны состав является материальным. Убытки признаются 

причиненными с момента поступления недостаточного количества денежных средств (по 

сравнению со среднерыночными условиями) на расчетный счет Общества. 

 Субъективная сторона данного деликта представляет собой такую разновидность 

неосторожной формы вины, как самонадеянность. Обязательным деликта выступает неумышленная 

недооценка степени разумности риска соответствующих сделок, что позволяет отграничить данный 

деликт от таких преступлений, как мошенничество и растрата. 

 Субъект деликта специальный  – физическое вменяемое лицо, достигшее 18-летнего 

возраста, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического 

лица уполномочено выступать от его имени  - в данном случае Г., действовавший как руководитель 

Общества «В-с». 

 

5.3. Назовите упоминаемые в приведенном ниже описании дела юридические факты и 

определите их вид. Охарактеризуйте значение юридических фактов для определения прав и 

обязанностей субъектов права. 

 Глава администрации Каринского сельского округа Глазков постановлением от 23 октября 

2003 г. № 279 предоставил ЗАО «Славнефть» земельный участок в аренду на 49 лет для 

эксплуатации автозаправочной станции. На основании указанного постановления 5 января 2004 г. 

был заключен договор аренды. В 2012 г. администрации Одинцовского муниципального района на 

основании данных из Единого государственного реестра прав на    недвижимое имущество и сделок 

с ним выяснила, что 10 февраля 2004 г. право собственности на участок было зарегистрировано за 

Российской Федерацией. Администрация обратилась в арбитражный суд с иском о признании 

зарегистрированного права собственности Российской Федерации на земельный участок 

отсутствующим, ссылаясь на то, что в соответствии с п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25 октября 

2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» полномочия 

по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не 

разграничена, переходят к органам местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов; запись в ЕГРП о праве собственности Российской Федерации на спорный земельный 

участок в 2004 г. внесена незаконно, поскольку правоустанавливающих документов, 

подтверждающих возникновение у Российской Федерации права собственности на регистрацию, 

представлено не было. 

 

Ключ ответа. 

Правоотношения – динамичное явление. Они возникают, изменяются, прекращаются, 

реализуются. Динамика правоотношений связана с реальными жизненными обстоятельствами, т.е. с 

юридическими фактами. 

Юридический факт – конкретное жизненное обстоятельство, с наступлением которого норма 

права связывает возникновение, изменение, прекращение правоотношений. 
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Рассматриваемые факты называются юридическими, поскольку предусмотрены в нормах 

права: прямо – в гипотезе, косвенно – в диспозиции, санкции. Как только в жизни появляются 

факты, указанные в гипотезе нормы, последняя начинает действовать, т.е. лица – адресаты нормы – 

приобретают права и обязанности, названные в ее диспозиции. 

Диспозиция управомочивающей или обязывающей правовой нормы предписывает, каким 

может или должно быть поведение активной стороны. Действия лиц, совершаемые в соответствии с 

предписаниями диспозиции юридической нормы, являются юридическими фактами, реализующими 

права и обязанности. Следовательно, фиксируя права и обязанности, диспозиция косвенно 

указывает на юридические факты. 

Кроме того, факты называются юридическими потому, что вместе с нормами права 

определяют конкретное содержание взаимных прав и обязанностей сторон. Например, содержание 

прав и обязанностей покупателя и продавца устанавливается не столько нормой гражданского 

права, сколько договором между сторонами, а последний является юридическим фактом. 

Классификация юридических фактов. 

Юридические факты представляют собой разнообразные жизненные обстоятельства, а потому 

их можно классифицировать по различным основаниям. Важнейшим является деление 

юридических фактов по тем последствиям, которые они влекут, и их волевому содержанию. 

1) По волевому признаку юридические факты делятся на события и деяния (действие или 

бездействие). События – это такие юридические факты, наступление которых не зависит от воли 

субъектов правоотношения (пожар от удара молнии, истечение срока, естественная смерть человека 

и др.).  

Юридические события — обстоятельства, не зависящие как юридические факты от воли 

людей. Таковы, например, смерть и рождение человека, истечение времени, явления стихийного 

характера. 

События могут быть подразделены на две группы: 

а) относительные события — обстоятельства, вызванные деятельностью людей, но 

выступающие в данных правоотношениях независимо от породивших их причин; 

б) абсолютные события — обстоятельства, которые не вызваны волей людей и не выступают в 

какой-либо зависимости от нее. 

Действия – волевые акты поведения людей, внешнее выражение их воли и сознания. Они 

могут быть правомерными и неправомерными.  

Правомерные действия могут быть подразделены на три основные группы: а) индивидуальный 

акт, б) юридический поступок, в) правомерное действие, создающее указанный в законе 

объективированный результат, имеющий хозяйственное или культурное значение (результативное 

действие). 

Индивидуальный акт представляет собой правомерное действие, с которым нормы права 

связывают юридические последствия в силу волевой направленности данного действия на эти 

последствия. Правовые последствия наступают здесь потому, что на них направлена воля лица, 

совершающего гражданско-правовую сделку, индивидуальный административный или 

процессуальный акт. 

Юридический поступок представляет собой правомерное действие, с которым нормы права 

связывают юридические последствия в силу самого факта волевого действия независимо от того, 

было ли направлено это действие на данные последствия или нет. Здесь, таким образом, 

юридические последствия связываются непосредственно с самим фактом действия лица независимо 

от его волевой направленности. К этой группе правомерных действий, в частности, относятся сами 

факты признания долга, заявления об отказе принять исполнение в гражданском праве, заявления 

об определенных фактах в административном праве (независимо от основания и направленности 

соответствующих действий).  

Результативное действие представляет собой действие, с которым нормы права связывают 

правовые последствия в силу достижения им известного практического результата, выраженного в 

объективированной форме. Такова, в частности, трудовая деятельность, деятельность автора, 

изобретателя или рационализатора.  
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Неправомерное действие — волевое поведение, которое не соответствует правовым 

предписаниям, ущемляет субъективные права, не согласуется с возложенными на лиц 

юридическими обязанностями. 

C внешней, формально-юридической стороны все неправомерные действия независимо от 

субъективного отношения к ним лица (вины) и последствий их совершения образуют единую 

группу. В этой плоскости понятия «неправомерное действие (поведение)», «противоправное 

действие (поведение)», «правонарушение» — синонимы. 

Правонарушение — это виновное противоправное действие (бездействие). Признаки 

правонарушения находят выражение в составе правонарушения, т. е. в совокупности закрепленных 

в юридических нормах его сторон, элементов. В то же время, как будет показано дальше, основание 

юридической ответственности, включающее наряду с составом правонарушения некоторые другие 

обстоятельства, является весьма сложным, многозвенным, образующим весьма специфическое 

соединение юридических фактов. 

Правонарушения по характеру общественной вредности (опасности) подразделяются на 

преступления и проступки (административные деликты, дисциплинарные проступки, гражданские 

правонарушения и др.). 

2) По последствиям юридические факты делятся на правообразующие, правоизменяющие и 

правопрекращающие. Правообразующие факты вызывают возникновение правоотношений. Это 

гражданско-правовые сделки, заключение трудового договора, заключение брака в соответствии с 

нормами семейного права, совершение преступных действий, вызывающих уголовно-правовые 

отношения, и др. Правоизменяющие факты изменяют правоотношения. Например, перевод на 

другую работу изменяет содержание трудового правоотношения между сторонами, хотя в целом 

правоотношение сохраняется. Правопрекращающие факты обусловливают прекращение 

правоотношений. Таковыми являются действия лица по осуществлению субъективного права или 

исполнению юридической обязанности. Однако правоотношение может прекращаться не только в 

результате реализации субъективных прав и обязанностей, но и вследствие, например, смерти 

человека (субъекта права), гибели вещи (объекта правоотношения). 

Один и тот же факт способен вызвать несколько юридических последствий. В частности, 

смерть гражданина одновременно может вызвать возникновение правоотношений по 

наследованию, прекращение трудового правоотношения, изменение правоотношения по найму 

жилого помещения. 

Очень часто для возникновения правоотношения требуется фактический состав, т.е. 

совокупность двух или нескольких юридических фактов, наличие которых необходимо для 

наступления юридических последствий (так, для возникновения пенсионного правоотношения 

нужны достижение определенного возраста, наличие трудового стажа и решение органов 

социального обеспечения о назначении пенсии). Нередко нормы права связывают юридические 

последствия не только с наличием того или иного обстоятельства, но и с его отсутствием. 

Типичным примером такой связи служит неисполнение обязанности, которое выступает 

основанием возникновения процессуального отношения в целях защиты нарушенного права. 

Факты, свидетельствующие об отсутствии каких-либо обстоятельств или действий, в юридической 

науке называются отрицательными. 

На основании изложенного юридическими фактами, указанными в настоящем деле являются: 

 предоставление ЗАО «Славнефть» земельного участка в аренду на 49 лет для эксплуатации 

автозаправочной станции: правомерное действие (юридический поступок), провоообразующий; 

 5 января 2004 г. заключение договора аренды: правомерное действие (юридический 

поступок), провоообразующий.  Вместе 1 фактом образуют юридический состав для возникновения 

правоотношения аренды; 

 регистрация права собственности 10 февраля 2004 г. на участок за Российской Федерацией: 

неправомерное действие (гражданский проступок), провоообразующий; 

  обращение Администрации в арбитражный суд с иском о признании зарегистрированного 

права собственности Российской Федерации на земельный участок: правомерное действие 

(юридический поступок), провоообразующий. 
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    5.4. Дайте теоретический анализ правовой ситуации: определите состав и виды 

правоотношений между участниками ситуации.  

Гражданин Протопопов Антон 10 сентября 2014 года заключил беспроцентный договор займа 

на сумму три миллиона рублей сроком на 1 год с гражданином Сивковым Николаем.  Протопопов 

Антон женат на Протопоповой Анне и имеет сына Протопопова Олега в возрасте 1 год и 10 

месяцев; других родственников Протопопов Антон не имеет. 1 июня 2015 года Протопопов Антон и 

Протопопова Анна погибают в автомобильной катастрофе. Органами опеки и попечительства 

осиротевшему Протопопову Олегу назначается опекуном Волков Юрий (брат Протопоповой 

Анны). 

 

Ключ ответа. 

Правоотношение является сложным образованием. Оно имеет определенное внутреннее 

строение. 

Состав правоотношения – это теоретическая правовая модель, состоящая из взаимосвязанных 

элементов.  

Правоотношение обладает сложной по составу элементов структурой. В нее входят: 

а) содержание правоотношения, причем различаются материальное содержание, т. е. 

поведение субъектов, и юридическое содержание, т. е. субъективные юридические права и 

обязанности; 

Субъективное право и соответствующая ему обязанность образуют юридическую связь 

управомоченной и обязанной сторон. Причем правовое отношение может состоять из одной или 

нескольких юридических связей. Например, правоотношение, возникающее на основе договора 

купли-продажи, включает в себя как минимум две правовые связи: первая – право покупателя 

получить товар и обязанность продавца передать товар покупателю; вторая – право продавца 

получить деньги за товар и обязанность покупателя заплатить за него согласованную в договоре 

сумму. 

б) субъекты правоотношений, т. е. участники правоотношения; 

в) объекты правоотношения. 

Существует два типа правовых связей: относительные, возникающие между отдельными 

лицами (субъектами права), и абсолютные – между субъектом права и обществом (всяким и 

каждым). 

Классификация правовых отношений осуществляется по различным основаниям. 

1) По отраслевому признаку: на конституционные, гражданско-правовые, административно-

правовые и т. д. В основе этого деления лежит специфика отдельных областей общественных 

отношений. 

2) По характеру содержания правоотношения подразделяются на общерегулятивные, 

регулятивные и охранительные. Общерегулятивные правоотношения появляются непосредственно 

из закона. Они возникают на основании юридических норм, гипотезы которых не содержат 

указаний на юридические факты. Такие нормы порождают у всех адресатов одинаковые права или 

обязанности без всяких условий (например, многие конституционные нормы). Регулятивные 

нормы, содержащие в гипотезе указание на юридические факты, также порождают у всех адресатов 

одинаковые право-субъектные возможности, гарантируемые государством. Возможность иметь 

субъективные права и нести юридические обязанности представляет собой право особого рода, 

элемент общерегулятивного правоотношения. Регулятивные правоотношения вызываются к жизни 

нормами права и юридическими фактами (событиями и правомерными действиями). Они могут 

возникать и при отсутствии нормативной регламентации на основе договора между сторонами. 

Охранительные правоотношения появляются на основе охранительных норм и правонарушений. 

Они сопряжены с возникновением и реализацией юридической ответственности, предусмотренной 

в санкции охранительной нормы. 

3) В зависимости от степени конкретизации (индивидуализации) субъектов (сторон) 

правоотношения могут быть относительными и абсолютными. В относительных конкретно 
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(поименно) определены обе стороны (покупатель и продавец, поставщик и получатель, истец и 

ответчик). В абсолютных названа лишь управомоченная сторона, а обязанная сторона – это каждый 

и всякий, чья обязанность состоит в том, чтобы воздерживаться от нарушения субъективного права 

(правоотношения, вытекающие из права собственности, авторского права). 

4) По характеру обязанности правоотношения делятся на активные и пассивные. В 

правоотношениях активного типа обязанность одной стороны состоит в совершении определенных 

положительных действий, а право другой – лишь в требовании исполнить эту обязанность. В 

правоотношениях пассивного типа обязанность заключается в воздержании от действий, 

запрещенных юридическими нормами 

В изложенной ситуации возникло несколько правоотношений. Правоотношение по договору 

займа, правоотношения брака и правоотношение попечительства. В состав правоотношения 

договора займа включаются: субъекты (Протопопов Антон и Сивков Николай), объект (три 

миллиона рублей) и право требования передачи денежных средств (у Сивкова Николая) и 

обязанность передать полученные денежные средства (у Протопопова Антона). 

В состав правоотношения брака включаются: субъекты (Протопопов Олег и Протопопова 

Анна), объект (нематериальное благо) и право требования заботы о супруге (у Протопопова Анна) и 

обязанность осуществления заботы (у Протопопова Антона). 

В состав правоотношения опеки включаются: субъекты (Протопопов Олег и Волков Юрий), 

объект (действия по поводу представлению интересов) и право требования представления 

интересов (у Протопопова Олега) и обязанность представлять интересы подопеччного (у Волкова 

Юрия). 

Классификация правоотношения по договору займа: семейное, регулятивное, относительное, 

активного типа. 

Классификация правоотношения брака: гражданско-правовое, регулятивное, относительное, 

активного типа. 

Классификация правоотношения попечительства: гражданско-правовое, регулятивное, 

относительное, активного типа. 

 

    5.5. Дать теоретический анализ правовой ситуации: определить вид правового поведения 

гражданина Ивкина И.Н.; какая мера государственно-правового принуждения была применёна к 

Ивкину И.Н. 

1. Гражданин Ивкин И.Н.  отказывался добровольно исполнять свою юридическую 

обязанность – материально содержать сына. 2. Кировский районный суд города Екатеринбурга, 

рассмотрев исковое заявление гражданки Сидоровой А.Б. с требованием о взыскании алиментов с 

гражданина Ивкина И.Н. на содержание его малолетнего сына Ивкина Алексея, вынес решение об 

удовлетворении требования истицы.  3. Суд вынес решение, обязывающее ответчика выплачивать 

алименты в размере, установленном статьёй 81 Семейного кодекса РФ. 

 

Ключ ответа. 

Выделяются следующие виды правового поведения: 

1) правомерное – социально полезное поведение, соответствующее правовым предписаниям; 

2) правонарушение – социально вредное поведение, нарушающее требования норм права; 

3) злоупотребление правом – социально вредное поведение, но осуществляемое в рамках 

правовых норм; 

4) объективно противоправное деяние, не наносящее вреда, но осуществляемое с нарушением 

правовых велений. Сюда же можно отнести противоправное поведение недееспособного лица. 

В приведенной ситуации гражданин Ивкин И.Н. совершил гражданско-правовой проступок. 

Виды мер государственно-правового принуждения. 

Меры предупреждения применяются с целью не допустить, предупредить наступление 

предупреждения возможных правонарушений, либо используются при обеспечении безопасности 

при стихийных бедствиях, авариях, несчастных случаях. В основе таких мер, может быть, 

отрицательная характеристика личности (изъятие охотничьего огнестрельного оружия), стихийное 
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бедствие (реквизиция транспортного средства) и правомерное поведение (досмотр пассажиров и их 

багажа). К этой же группе превентивных средств относятся меры, применяемые с целью 

обеспечения государственного контроля и надзора, осуществляемые при проведении таможенного, 

пограничного, лицензионного, экспортного контроля. Как видим, названные меры отличаются не 

только превентивной, но и право-обеспечительной направленностью.  

Меры пресечения применяются для прекращения (пресечения) в принудительном порядке 

противоправных действий и предотвращения их вредных последствий. Иными словами, эти меры 

применяются только при наличии факта правонарушения. К таким мерам принято относить: привод 

и официальные предостережения лица за его антиобщественное поведение; изъятие определенного 

имущества, если нет разрешения на него (печатей, штампов, огнестрельного и иного оружия, 

радиопередатчиков и т.д.) депортация. 

Меры правовосстановительные (меры защиты) применяются для обеспечения исполнения 

невыполненной юридической обязанности, возложенной на индивида или организацию. 

Принудительные меры этой направленности, в отличие от мер юридической ответственности, 

наступают не только в связи с фактом правонарушения, но и в силу объективно-противоправного 

действия (ущерб причиненный источником повышенной опасности). Примечательно и то, что 

восстановительные меры в ряде случаев реализуются и при отсутствии противоправности вообще 

(возмещение вреда, понесенного при спасении имущества). В юридической литературе к группе 

таких мер относится: выселение из самовольно занятого жилого помещения, изъятие незаконно 

полученного, восстановление статуса работника, уволенного не на законных основаниях и др. 

Юридическая ответственность. Данную меру государственно-правового принуждения 

необходимо рассмотреть отдельно (указано ниже). 

Законодательство предусматривает и иные специфические меры государственного 

принуждения, не являющиеся ответственностью. Это, например, принудительные меры 

воспитательного воздействия, применяемые к несовершеннолетним (недееспособным) лицам за 

совершение общественно опасных деяний (ст. 90, 91 УК РФ). Они также не несут элементов кары. 

Такой же спецификой обладают меры медицинского характера – принудительное лечение в 

условиях, обеспечивающих общественную безопасность лиц, совершивших общественно опасные 

деяния в состоянии невменяемости (помещение душевнобольного нарушителя в психиатрический 

стационар – ст. 99 УК РФ). 

Еще одна специфическая мера государственного принуждения – реквизиция. Это изъятие в 

экстренных случаях имущества у собственников в государственных или общественных интересах с 

выплатой его стоимости (ст. 242 ГК РФ). 

В целом можно отметить, что государственное принуждение, несмотря на изменения в его 

содержании, институт постоянный в смысле его целевого назначения, предопределенности правом. 

Таким образом, к гражданину Ивкину И.Н. была применены мера государственного 

принуждения в виде юридической ответственности. 

 

 5.6. Ознакомьтесь с приведенным ниже описанием юридического дела. Назовите 

упоминаемые в нем правоприменительные акты и определите их вид. Охарактеризуйте требования, 

предъявляемые к актам правоприменения. 

В результате внеплановой проверки отдел по организации иммиграционного контроля 

Управления Федеральной миграционной службы по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области выявил факт привлечения ООО «ФрешФрут» к трудовой деятельности гражданина 

Республики Таджикистан А. в качестве подсобного рабочего (грузчика), при том что в разрешении 

на работу иностранного гражданина серия 78 № 14112859 указан иной вид трудовой деятельности. 

Постановлением от 9 октября 2014 г. общество привлечено к предусмотренной ч. 4 ст. 18.15 КоАП 

РФ административной ответственности в виде административного штрафа в размере 400 тыс. руб. 

Общество обратилось в суд с заявлением о признании незаконным и отмене постановления, так как 

распоряжение о проведении внеплановой выездной проверки от 6 августа 2014 г. № 1473 было 

принято в отношении ООО «ФрешФрут» (ИНН 7839435284, ОГРН 1109847014672, место 

нахождения: Санкт-Петербург, ул. 13-я Красноармейская, д. 20, пом. 3), в то время как сама 
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проверка проведена в отношении ООО «ФрешФрут» (ИНН 7816478764, ОГРН 1099847038774, 

место нахождения: Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 60, корп. 1). 

Суд указал, что проверке подлежал склад, размещенный по адресу: Санкт-Петербург, ул. 

Софийская, д. 60, корп. 1, а не конкретная организация; решение о согласовании и распоряжение о 

проведении внеплановой выездной проверки вынесено в отношении ООО «ФрешФрут»; 

уведомление о проведении проверки получила директор общества И. О. Белева по адресу 

размещения объекта проверки; все процессуальные действия в ходе административного 

разбирательства также осуществлялись с ее участием. 

 

Ключ ответа. 

Акт применения права – это правовой акт компетентного органа или должностного лица, 

изданный на основании юридических фактов и норм права, определяющий права, обязанности или 

меру юридической ответственности конкретных лиц. Правоприменительные акты имеют ряд 

особенностей. 

1. Они издаются компетентными органами или должностными лицами. Как правило, это 

органы государства или их должностные лица. Отсюда вытекает государственно-властный характер 

актов применения права. Однако государственно-властные полномочия нередко осуществляются 

негосударственными организациями. Так, в соответствии с ч. 2 ст. 132 Конституции РФ органы 

местного самоуправления могут наделяться законом отдельными государственными полномочиями. 

Очевидно, что для реализации таких полномочий они должны принимать правоприменительные 

акты. Другой пример: гражданско-правовые споры по соглашению сторон могут быть переданы на 

рассмотрение третейского суда. 

2. Правоприменительные акты строго индивидуальны, т.е. адресованы поименно 

определенным лицам. Этим они отличаются от нормативных актов, обладающих общим 

характером. 

3. Акты применения права направлены на реализацию требований юридических норм, так как 

конкретизируют общие предписания норм права применительно к определенным ситуациям и 

лицам, официально фиксируют их субъективные права, обязанности или меру юридической 

ответственности, т.е. выполняют функции индивидуального регулирования. 

4. Реализация правоприменительных актов обеспечена государственным принуждением. При 

этом акт применения права – документ, который является непосредственным основанием для 

использования государственных принудительных мер. Так, осуществлением решений по 

гражданским делам занимаются судебные исполнители. Исполнением приговоров по уголовным 

делам ведают соответствующие учреждения Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

Акты применения должны отвечать требованиям обоснованности, законности и 

целесообразности. 

Требование обоснованности относится к фактической стороне юридического дела, к 

логическим выводам о доказательствах, подтверждающих или опровергающих выводы о фактах. 

Именно это требование, как свидетельствует практика, нарушается чаще всего (делаются 

ошибочные заключения относительно фактической стороны дела, например, осуждается 

невиновное лицо). 

Требование законности охватывает юридические аспекты дела и включает четыре момента: 

1) соблюдение компетентным органом или должностным лицом, рассматривающим дело, 

требований подведомственности, подсудности и т.д.; 

2) строгое соблюдение всех процессуальных норм, регулирующих сбор доказательств, 

процедуру рассмотрения и т.д.; 

3) правильную юридическую квалификацию и применение именно той нормы, которая 

действует в данном случае; 

4) вынесение решения по делу в строгом соответствии с предписаниями диспозиции (санкции) 

применяемой нормы. 

Требование целесообразности вторично по отношению к требованию законности. Это 

означает следующее. Предписание диспозиции (санкции), как правило, допускает известную 
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свободу правоприменителя в выборе решения. Но эта свобода ограничена требованием 

целесообразности, которое проявляется по-разному в зависимости от особенностей дела и 

выражается в соблюдении принципов справедливости, эффективности, учета материального 

положения сторон, индивидуализации ответственности и др. Например, избирая меру наказания в 

пределах санкции уголовного закона, суд должен учитывать тяжесть содеянного, степень вины 

подсудимого, отягчающие и смягчающие ответственность обстоятельства. Нецелесообразность 

решения о мере ответственности может выражаться в чрезмерно суровом или слишком мягком 

наказании. Такой приговор может быть соответственно изменен или отменен вышестоящей 

судебной инстанцией. 

В предложенной ситуации можно выделить следующие правоприменительные акты: 

разрешение на работу иностранного гражданина серия 78 № 14112859, постановление от 9 октября 

2014 г., распоряжение о проведении внеплановой выездной проверки от 6 августа 2014 г. № 1473, 

судебный акт,  решение о согласовании, распоряжение о проведении внеплановой выездной 

проверки вынесено, уведомление о проведении проверки. 

 

5.7. Определите видовую принадлежность приведенного ниже решения Арбитражного суда 

Свердловской области, выделите его структурные части. 

 

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 28 сентября 2009 г. по делу № А60-

24340/2009-С11 

(Извлечение) 

 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи Койновой Н. В. при ведении 

протокола судебного заседания судьей Койновой Н. В. рассмотрел в судебном заседании дело № 

А60-24340/2009-С11 по иску закрытого акционерного общества «Энергометаллургмонтаж-Урал» 

(далее – ЗАО «ЭММ-Урал») к обществу с ограниченной ответственностью 

«Энергостальконструкция» (далее – ООО «ЭСК») о признании незаконным решения учредителя от 

16 февраля 2009 г. о реорганизации ООО «ЭСК»… 

...Правовым обоснованием иска является статья 43 Федерального закона «Об обществах с 

ограниченной ответственностью». 

В судебном заседании представитель истца исковые требования поддержал, пояснил, что 

является кредитором должника, сумма задолженности ответчика перед истцом составляет 1 942 152 

руб. 55 коп. Учредителем ответчика принято решение о реорганизации общества путем слияния с 

другими юридическими лицами, которые также имеют кредиторскую задолженность. Новое 

юридическое лицо будет иметь кредиторскую задолженность, превышающую задолженность 

ответчика. 

Рассмотрев материалы дела, заслушав представителя истца, Арбитражный суд УСТАНОВИЛ: 

ЗАО «ЭММ-Урал» является кредитором ООО «ЭСК» по договору поставки № Е-53, что 

установлено решением Арбитражного суда Свердловской области от 06.03.2009 по делу № … 

В соответствии с пунктом 1 статьи 43 Федерального закона «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» решение общего собрания участников общества, принятое с нарушением 

требований настоящего Федерального закона, иных правовых актов Российской Федерации, Устава 

общества и нарушающее права и законные интересы участника общества, может быть признано 

судом недействительным по заявлению участника общества, не принимавшего участия в 

голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения. 

Законом строго ограничен круг лиц, которые вправе оспаривать решения, принятые общим 

собранием участников общества с ограниченной ответственностью. Отсутствие у истца статуса 

участника общества исключает возможность удовлетворения иска о признании недействительными 

решений органов управления обществом, поскольку правом соответствующего обжалования 

согласно пункту 1 статьи 43 Федерального закона «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» наделены лишь участники общества, не принимавшие участие в голосовании 

или голосовавшие против оспариваемого решения. 



 

176 
 

Поскольку у закрытого акционерного общества «Энергометаллургмонтаж-Урал» отсутствует 

статус участника общества с ограниченной ответственностью «Энергостальконструкция», 

постольку истец не является заинтересованным лицом по смыслу пункта 1 статьи 4 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации и не обладает правом на предъявление иска. 

В связи с изложенным суд приходит к выводу о том, что исковые требования являются 

незаконными и удовлетворению не подлежат. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 110, 167– 170, 176 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд 

РЕШИЛ: 

в удовлетворении исковых требований отказать… 

 

Судья Н. В. Койнова 

 

Ключ ответа. 
Акты применения права многообразны и могут быть классифицированы по различным 

основаниям. 

1) По субъектам принятия они делятся на акты органов государственной власти, органов 

государственного управления, контрольно-надзорных органов, судебных органов, органов местного 

самоуправления. 

2) По способу принятия данные акты систематизируются на принятые коллегиально и 

единолично. 

3) По характеру правового воздействия акты применения подразделяются на регулятивные и 

охранительные. Регулятивные акты обеспечивают реализацию диспозиций регулятивных норм и 

властно подтверждают или определяют права и обязанности сторон; охранительные – реализацию 

санкций охранительных норм, устанавливая меры юридической ответственности. 

4) По значению в правоприменительном процессе они могут быть вспомогательными 

(например, определение суда о назначении экспертизы) и основными (решение суда по 

гражданскому делу, постановление комиссии отдела социального обеспечения о назначении пенсии 

и т.д.). 

5) По форме акты применения делятся на имеющие вид отдельного документа (приговор суда, 

постановление об избрании меры пресечения обвиняемому), форму резолюции на других 

материалах дела (утверждение прокурором обвинительного заключения, резолюция о передаче 

материалов проверки в следственные органы), а в наиболее простых случаях – устный вид 

(наложение штрафа за безбилетный проезд в общественном транспорте). 

Решение Арбитражного суда Свердловской области: акт судебных органов, единоличный, 

регулятивный, основной, вид отдельного документа. 

Вводная часть акта применения права начинается со слов: «Решение Арбитражного суда 

Свердловской области…» 

Описательно-мотивировочная часть акта применения права начинается со слов: «...Правовым 

обоснованием иска является статья 43». 

Резолютивная часть акта применения права начинается со слов: «РЕШИЛ». 

 

5.8. Определите состав правонарушения в нижеприведенной ситуации.  

18 июля 2014 года в период времени с 02:00 до 03:30 в квартире расположенной по адресу: г. 

Екатеринбург, ул. Фрезеровщиков, д. 32, кв. 28 у бывшего в состоянии алкогольного опьянения 

С.А. Середкина, находящегося в с разрешения проживающей в указанной квартире Н.А. 

Симоновой, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения возник преступный умысел, 

направленный на тайное хищение чужого имущества и последующее обращение его в свою пользу. 

Реализуя свой преступный умысел, 18 июля 2014 г. в период времени с 02:00 ч. до 03:30 ч., С.А. 

Середкин, находясь в комнате вышеуказанной квартиры и, убедившись, что за его действиями 

никто не наблюдает и не контролирует, умышленно, действуя из корыстных побуждений, с целью 

личного обогащения, путем свободного доступа, тайно похитил из кошелька, находившегося на 
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компьютерном столе в указанной комнате, принадлежащие Н.А. Симоновой денежные средства в 

сумме одной тысячи рублей, которые с целью беспрепятственного выноса из квартиры спрятал в 

карман надетых на нем спортивных брюк. С похищенным имуществом С.А. Середкин с места 

преступления скрылся, получив реальную возможность распорядиться ими по своему усмотрению. 

В последующем похищенным имуществом С.А. Середкин распорядился по своему усмотрению, 

чем причинил Н.А. Симоновой материальный ущерб на сумму одна тысяча рублей. 18 июля 2014г. 

около 14.00 ч. Н.А. Симонова обнаружила пропажу денежных средств в сумме одной тысячи 

рублей. По факту кражи денежных средств Н.А. Симонова обратилась с заявлением в ОП № 14 

УМВД России по г. Екатеринбургу. В краже данных денежных средств она заподозрила С.А. 

Середкина, который ранее был у нее в гостях, о чем сообщила сотрудникам полиции.  

Вечером этого же дня С.А. Середкин был задержан сотрудниками уголовного розыска ОП № 

14 УМВД России по г. Екатеринбургу. 

 

Ключ ответа 

Совершаемые правонарушения неоднородны по своему характеру и, соответственно, могут 

быть разных видов. Однако по степени общественной опасности и юридическому оформлению их 

можно объединить в две группы: преступления и проступки.  

Исходя из условий задачи, можно сделать вывод, что речь идет о преступлении  

Преступление – наиболее общественно опасное деяние. Формально-юридически все они 

закреплены в Уголовном кодексе Российской Федерации. Если определяющим в этом единстве 

является социальная сторона (общественная опасность), то решающим – юридическая. Здесь 

действует принцип «Нет преступления без указания в законе». Каким бы жестоким, общественно 

опасным ни было деяние, если оно не запрещено Уголовным кодексом Российской Федерации, то 

преступлением не является. Не знает уголовное право и аналогии.  

Дефиниция преступления закреплена в ст. 14 Уголовного кодекса Российской Федерации: 

«Преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное 

Уголовным кодексом Российской Федерации под угрозой наказания». 

В предложенных условиях задачи можно обнаружить следующий объем необходимых и 

достаточных признаков для квалификации данного деяния в качестве преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Объектом кражи, как и любой другой формы хищения, являются отношения собственности. 

Отношения собственности включают права собственника по владению, пользованию и 

распоряжению своим имуществом.  

Предметом кражи выступает лишь движимое имущество – денежные средства в сумме одной 

тысячи рублей, принадлежащие Н.А. Симоновой. 

Объективная сторона выражается в тайном хищении чужого имущества. Изъятие признается 

тайным в случаях, когда:  

– виновный действует в отсутствие собственника, иного владельца либо третьих лиц; 

– виновный действует в присутствии собственника, владельца либо третьих лиц, но незаметно 

для них;  

– собственник, владелец либо третьи лица наблюдают факт завладения имуществом, но не 

обнаруживают (в силу каких-либо причин) своего присутствия и не пытаются оказать 

противодействия виновному, ошибочно полагающему, что он действует тайно; 

– виновный действует в присутствии лиц, не осознающих противоправность его действий; 

– изъятие происходит в присутствии лиц, заведомо не способных осознавать происходящее 

вследствие умственной неполноценности, малолетства, состояния опьянения или по иным 

причинам. 

В основе признания хищения тайным лежит так называемый субъективный критерий: 

виновный должен быть уверен, что действует тайно. 

По конструкции объективной стороны состав является материальным. Кража признается 

оконченной с момента изъятия имущества и получения реальной возможности пользоваться или 

распоряжаться изъятым имуществом по своему усмотрению с корыстной целью. 
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Установка наличия или отсутствия такой возможности зависит как от характера похищаемого 

имущества, так и от места совершения преступления. Если хищение совершается на охраняемой 

территории, деяние может быть признано оконченным преступлением после выноса имущества за 

пределы данной территории.  

В нашем случае С.А. Середкин, находясь в комнате вышеуказанной квартиры и, убедившись, 

что за его действиями никто не наблюдает и не контролирует, путем свободного доступа, тайно 

похитил из кошелька, находившегося на компьютерном столе в указанной комнате, принадлежащие 

Н.А. Симоновой денежные средства в сумме одной тысячи рублей, которые с целью 

беспрепятственного выноса из квартиры спрятал в карман надетых на нем спортивных брюк. С 

похищенным имуществом С.А. Середкин с места преступления скрылся, получив реальную 

возможность распорядиться ими по своему усмотрению. В последующем похищенным имуществом 

С.А. Середкин распорядился по своему усмотрению, чем причинил Н.А. Симоновой материальный 

ущерб на сумму одна тысяча рублей. 

Субъективная сторона кражи характеризуется виной в виде прямого умысла. Обязательным 

признаком преступления выступает корыстная цель – С.А. Середкин из корыстных побуждений, с 

целью личного обогащения совершил тайное хищение чужого имущества и последующее 

обращение его в свою пользу. 

Субъект преступления общий – физическое вменяемое лицо, достигшее 14-летнего возраста – 

С.А. Середкин. 

 

ОПК-5 

Способен профессионально толковать нормы права 

 

1. Тестовые задания с несколькими возможными правильными ответами 

 

1.1. К видам официального толкования норм права относятся: 

А) аутентическое; 

Б) легальное; 

В) казуальное; 

Г) доктринальное; 

Д) профессиональное; 

Е) обыденное; 

 

1.2. К видам неофициального толкования норм права относятся: 

А) аутентическое; 

Б) легальное; 

В) казуальное; 

Г) доктринальное; 

Д) профессиональное; 

Е) обыденное; 

 

1.3. Верховный Суд РФ управомочен давать: 

А) легальное толкование; 

Б) казуальное толкование 

В) доктринальное толкование; 

Г) историко-политическое толкование; 

Д) судебные прецеденты; 

 

1.4. Толкование права – это: 

А) вид юридической деятельности; 

Б) разъяснение смысла правовых норм; 
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В) уяснение смысла правовых норм; 

Г) основание юридической ответственности; 

Д) официальная законодательная инициатива; 

 

1.5. Нормы права нуждаются в толковании, потому что они: 

А) взаимосвязаны; 

Б) имеют общий характер; 

В) существуют в письменной форме; 

Г) изданы компетентными органами; 

Д) обеспечены мерами государственного принуждения; 

Е) обладают легитимным характером 

 

Ключ ответа 

 

1 2 3 4 5 

А,Б,В Г,Д,Е А,Б А,Б,В А,Б,В 

 

 

2. Тестовые задания в открытой форме или на дополнение 

 

2.1.  Совокупность особым образом организованных и внутренне единых средств, приёмов и 

методов толкования норм права называется _______________________ 

Ключ ответа *способ толкования* 

 

2.2. Толкование нормы права, данное в точном соответствии со словарными обозначениями 

составляющих её терминов называется ___________________________________ 

 

Ключ ответа *буквальное толкование* 

 

 

3. Тестовые задания с выбором единственного правильного ответа 

 

3.1. Пленум Верховного Суда РФ управомочен давать: 

А) легальное толкование; 

Б) доктринальное толкование; 

В) историко-политическое толкование; 

Г) судебные прецеденты; 

 

3.2. Способ толкования правовых норм, при котором смысл правовой нормы устанавливается с 

учетом целей её издания называется: 

А) телеологическим; 

Б) грамматическим; 

В) историко-политическим; 

Д) логическим; 

Е) систематическим; 

Ж) специально-юридическим; 

 

3.3. Способ толкования, который требует устанавливать смысл норм права с учетом их связей с 

другими нормами, называется 

А) систематическим; 

Б) историко-политическим; 

В) логическим; 
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Г) методологическим; 

Д) телеологическим;  

Е) филологическим; 

 

3.4. Толкование правовых норм, которое осуществляется самим создателем правовой нормы, это: 

А) аутентическое толкование; 

Б) буквальное толкование; 

В) легальное толкование; 

Г) неофициальное толкование; 

Д) обыденное толкование; 

Е) профессиональное толкование; 

 

3.5. Разъяснение смысла правовой нормы, относящееся только к конкретному случаю: 

А) казуальное толкование; 

Б) легальное толкование; 

В) нормативное толкование; 

Г) профессиональное толкование; 

 

Ключ ответа 

 

1 2 3 4 5 

А А А А А 

 

 

 

4. Тестовые задания на установление правильной последовательности и задания на 

установление соответствий (вопросы представлены в форме ключей) 

4.1. Расположите в логической последовательности мыслительные процессы, составляющие 

толкование норм права: 

 А) уяснение нормы права; 

 Б) интерпретация содержания; 

 В) верификация интерпретации; 

В) разъяснение нормы права;  

 

 

5. Задачи.  

5.1. Определите вид акта, аргументируйте свой выбор. Определите все нормативно-правовые акты и 

правоположения, содержание которых раскрывается в данном акте, а также  какие способы и 

объемы такого раскрытия использованы, аргументируйте свой выбор. 

 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ  

от 5 февраля 1998 г. №  3/1  

«О некоторых вопросах применения Федерального закона "О переводном и простом 

векселе» 

С изменениями и дополнениями от: 

27 декабря 2016 г. 

 

В целях обеспечения правильного применения судами общей юрисдикции и арбитражными 

судами Федерального закона от 11.03.97 № 48-ФЗ «О переводном и простом векселе» и разрешения 

вопросов, возникших в судебной практике, Пленум Верховного Суда Российской Федерации и 

Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации постановляют дать следующие 

разъяснения. 
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1. Не применяется. 

2. Не применяется. 

3. Не применяется. 

4. Не применяется. 

5. Не применяется. 

  6. При рассмотрении требований векселедержателей к лицам, обязанным по векселю, следует 

учитывать, что на основании подпунктов 2 и 4 статьи 48 Положения о переводном и простом 

векселе (постановление Центрального исполнительного комитета и Совета народных комиссаров 

СССР «О введении Положения о переводном и простом векселе» от 07.08.37 № 104/1341, далее - 

Положение) и в соответствии со статьей 3 Федерального закона "О переводном и простом векселе» 

векселедержатель может требовать от того, к кому он предъявляет иск, проценты в размере учетной 

ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации со дня срока платежа, и пеня в 

том же размере со дня срока платежа. 

При расчете процентов и пени размер учетной ставки определяется по правилам, установленным 

статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Если в соответствии со статьей 5 Положения допускается начисление процентов на вексельную 

сумму, проценты, предусмотренные подпунктом 2 статьи 48 Положения, начисляются на сумму 

векселя с обозначенными в нем процентами, начисленными на день срока платежа. 

Лицо, оплатившее вексель, может на основании статьи 49 Положения требовать от 

ответственных перед ним лиц всю уплаченную им векселедержателю сумму (включая проценты и 

пени, начисленные в соответствии с подпунктами 2 и 4 статьи 48 Положения), а также проценты на 

указанную сумму, начисленные со дня, когда это лицо произвело платеж. 

Проценты и пеня в размере, установленном статьей 3 Федерального закона "О переводном и 

простом векселе", подлежат начислению с момента вступления в силу данного Закона. 

 

Председатель Верховного Суда Российской Федерации     В.М. 

Лебедев 

Секретарь Пленума, судья Верховного Суда Российской Федерации   В.В. 

Демидов 

Председатель Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации   В.Ф. 

Яковлев 

Секретарь Пленума, судья Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации А.С. 

Козлова 

 

Ключ ответа 

  

 Данный документ относится к интерпретационным актам, поскольку издан уполномоченными 

на официальное легальное толкование органами (на момент его издания) и не содержит в себе 

новых правил поведения, однако разъясняет то, как следует понимать отдельные нормы права, 

изложенные в нормативно-правовых актах, упомянутых в данном Постановлении. 

 К числу таких актов относятся: Гражданский кодекс Федеральный закон от 11.03.97 № 48-ФЗ 

«О переводном и простом векселе» и Положение о переводном и простом векселе (постановление 

Центрального исполнительного комитета и Совета народных комиссаров СССР «О введении 

Положения о переводном и простом векселе» от 07.08.37 № 104/1341).  

 К числу истолкованных правоположений относятся статья 395 ГК РФ,  статья 3 Федерального 

закона, статьи 5, 48 и 49 Положения. 

 Основным способом толкования, использованном в данном интерпретационном акте является 

систематический, поскольку вывод о том, что «векселедержатель может требовать от того, к кому 

он предъявляет иск, проценты в размере учетной ставки, установленной Центральным банком 

Российской Федерации со дня срока платежа, и пеня в том же размере со дня срока платежа» сделан 

на основе разъяснения вышеупомянутых правоположений с учетом и взаимосвязи. Кроме этого, 

применен логический способ толкования, поскольку этот вывод распространен не только на 
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векселедержателя, но и на «лицо, оплатившее вексель». 

 Верховный суд использовал два подхода к толкованию. Сначала он использовал 

распространительное толкование положений ст. 395 ГК РФ в их системной взаимосвязи с нормами 

Положения, поскольку из самого текста данной статьи распространение её действия 

непосредственно на вексельные отношения не следует. В отношении остальных правоположений 

интерпретатор использовал буквальное толкование. 

 

 5.2. Дайте самостоятельное толкование положений  пункта 4 статьи 1 Гражданского кодекса 

Российской Федерации: «Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или 

недобросовестного поведения».  Укажите способы толкования, которые были использованы и его 

объем. 

 

Ключ ответа 

 При уяснении данного правоположения Гражданского кодекса сначала нужно установить, 

было ли дано какое-либо официальное толкование этой нормы. Такое толкование содержится в 

пункте 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении 

судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации», и оно содержит следующие разъяснения: 

В силу пункта 4 статьи 1 ГК РФ никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного 

или недобросовестного поведения. 

Оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из 

поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и 

законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой 

информации. По общему правилу пункта 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников 

гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное. 

Поведение одной из сторон может быть признано недобросовестным не только при наличии 

обоснованного заявления другой стороны, но и по инициативе суда, если усматривается очевидное 

отклонение действий участника гражданского оборота от добросовестного поведения. В этом 

случае суд при рассмотрении дела выносит на обсуждение обстоятельства, явно 

свидетельствующие о таком недобросовестном поведении, даже если стороны на них не ссылались 

(статья 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ), статья 

65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ). 

 Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от 

обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите 

принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, 

обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного 

поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ), например, признает условие, которому 

недобросовестно воспрепятствовала или содействовала эта сторона соответственно наступившим 

или ненаступившим (пункт 3 статьи 157 ГК РФ); указывает, что заявление такой стороны о 

недействительности сделки не имеет правового значения (пункт 5 статьи 166 ГК РФ). 

 Таким образом, учитывая ранее данное официальное толкование можно истолковать данное 

положение следующим образом. 

 Термин «никто» при использовании его грамматического значения содержит в себе 

абсолютный запрет на незаконное и недобросовестное поведение, следовательно из использования 

логического способа толковании данного запрета можно сделать вывод о том, что следует 

презюмировать законность и добросовестность все участников гражданского оборота, особенно это 

ясно при использовании систематического способа толкования и сопоставлении толкуемого 

положения с положениями ст. 10 Гражданского кодекса РФ. В дальнейшем, вновь используя 

логический способ толкования, Верховный суд подтверждает абсолютный характер запрета на 

незаконное или недобросовестное поведение указанием на невозможность правовой защиты такого 

поведения в суде, даже в тех случаях, когда другая сторона процесса не ссылается на данные 

обстоятельства и приводит примеры отказа в такой защите. 
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 В данном случае использовано буквальное толкование, поскольку все термины истолкованы в 

их точном словарном значении. 

 

5.3. Ознакомьтесь с предложенным текстом и попробуйте на основе своих знаний по истории 

государства и права определить время, в которое обучение студентов происходило именно таким 

образом. Укажите на то, что являлось главным в преподавании в данном случае и почему именно 

такие акценты были характерны для юридического образования в этот промежуток времени. 

«Первоначально лектор давал общее обозрение (summa) титула Дигест, подлежащего 

объяснению. После этого сам текст титула прочитывался по частям в той форме, какая установлена 

критической экзегезой (vulgata). Объяснение содержания прочитанного текста начиналось с того, 

что оно облекалось в какой-нибудь случай — casus, а затем давалось обоснованное решение 

вопроса — repititio. Если вопрос являлся спорным, то лектор излагал разногласия и давал оценку 

каждой из представленных позиций — disputatio. После обсуждения дискуссионных моментов 

юридическое правило, дефиниция или максима, содержащиеся в объясняемом титуле, облекались в 

краткую и по возможности яркую форму афоризма — brocarda (aphorismata). Брокарды за счет 

своей лаконичной отточенной формы и афористичности позволяли быстро уяснять суть опреде-

ленного фрагмента Дигест и служили юристам-практикам «путеводной звездой» в риторической 

аргументации в зале суда»*. 

* Михайлов А. М. Сравнительное правоведение: догма романо-германского права : учебное 

пособие для вузов. - М.: Издательство Юрайт, 2022. С. 151. 

Ключ ответа: 

В данном тексте описывается порядок изучения студентами Дигест под руководством лектора, 

что могло происходить как в Древнем Риме, так и в средневековой Европе. Указание на то, что 

усвоенный фрагмент Дигест может послужить юристам-практикам «путеводной звездой» в 

риторической аргументации в зале суда так же приводит к мысли о том, что это могло быть и в 

Древнем Риме и при рассмотрения спора судом в XIII веке. Однако, особое внимание к спорам, к 

нахождению обоснованного решения, несмотря на разногласия, а также то, что вместо конкретного 

случая здесь используется некий условный случай (казус) свидетельствуют о том, что речь идет об 

экзегезе, которой занимались глоссаторы начиная с XI века. Следует учитывать, что студенты в 

Древнем Риме изучали Дигесты в качестве «действующего права», а глоссаторы столкнулись с 

необходимостью изучать противоречивые тексты, написанные много веков тому назад в 

совершенно других социальных условиях. 

Ознакомьтесь с предложенным текстом Обзора судебной практики. Определите те логико-

языковые формы, в которых выражается в данном случае результат толкования: 

ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ 

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО НЕКОТОРЫМ ВОПРОСАМ ПРИМЕНЕНИЯ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВАХ (утв. 25 декабря 2019 г.) 

3. Требование о нотариальном удостоверении, установленное подпунктом 3 пункта 3 статьи 67.1 

ГК РФ, распространяется и на решение единственного участника. 

Общество с ограниченной ответственностью обратилось в регистрирующий орган с заяв-лением 

о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц  сведений о начале процедуры 

реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему другого юридического лица. 

Регистрирующий орган вынес решение об отказе в государственной регистрации юридиче-ского 

лица в связи с отсутствием нотариального удостоверения решения единственного участни-ка 

общества, необходимого в силу подпункта 3 пункта 3 статьи 67.1 ГК РФ. Отказ регистрирующего 

органа был обжалован в арбитражный суд. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судом апелляционной инстанции, 

заявленные требования удовлетворены, поскольку суды сочли, что законодательство не требует 

нотариально удостоверять решение единственного участника общества. 

Суд кассационной инстанции решение суда первой инстанции и постановление апелляционной 

инстанции отменил, в удовлетворении требования отказал, указав, что подпункт 3 пункта 3 статьи 

67.1 ГК РФ направлен на то, чтобы исключить фальсификацию решения, принимаемого высшим 
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органом управления общества, и действие указанной нормы в равной мере распространяется и на 

решение единственного участника общества, которое также подвержено риску фальсификации. 

Кроме того, закон не содержит исключения в отношении решений единственного участ-ника в 

части требования о нотариальном удостоверении, установленного подпунктом 3 пункта 3 статьи 

67.1 ГК РФ. 

Ключ ответа: 

С точки зрения языка и логики результат толкования может быть выражен в разных логи-ко-

языковых формах: суждениях о содержании нормы права, юридических оценках и 

интерпретационных нормах. В данном случае пункт 3 Обзора судебной практики (Требование о 

нотариальном удостоверении, установленное подпунктом 3 пункта 3 статьи 67.1 ГК РФ, 

распространяется и на решение единственного участника) представляет из себя интерпретационную 

норму, так как это результат толкования органа, имеющего право давать официальное нормативное 

толкование, оно называется нормативным благодаря тому, что формулируется в виде нормы и 

предписывает другим субъектам конкретное понимание закона. Текст «закон не содержит 

исключения в отношении решений единственного участника в части требования о нотариальном 

удостоверении, установленного подпунктом 3 пункта 3 статьи 67.1 ГК РФ» представляет из себя 

суждение, так как здесь результат толкования сводится к отрицанию наличия исключений в законе. 

Текст «в связи с отсутствием нотариального удостоверения решения единственного участника 

общества, необходимого в силу подпункта 3 пункта 3 статьи 67.1 ГК РФ» представляет из себя 

юридическую оценку, так как сочетает в себя результат толкования («необходимого») и 

юридическую квалификацию. 

 

 5.4. Ознакомьтесь с приведенным текстом и подумайте над следующими вопросами: какова 

основная цель осуществления В.В. Груздевым интерпретационной деятельности (речь идет о 

научном исследовании или конкретной практической деятельности), какие особенности этой 

(научной или практической) деятельности проявляются в тексте? 

 Груздев В.В. Существенные условия договора и последствия их несогласования сторонами 

//"Журнал российского права", N 10, октябрь 2019 г. (извлечения) 

 Проблематика существенных условий договора и последствий недостижения по ним 

соглашения является одной из самых сложных тем договорного права. Несмотря на некоторое 

затишье наблюдавшихся ранее весьма бурных дискуссий по этой теме, вряд ли можно признать, что 

стоящие здесь прикладные задачи решены удовлетворительным образом. <…>  

 Существенные условия имеют практический смысл только на преддоговорной стадии - это 

пункты (как они именовались законодателем вплоть до принятия ГК РФ), по которым сторонами 

ведутся переговоры, т.е. обсуждаемые при заключении договора условия ("пункты повестки 

переговоров"), по которым для признания договора заключенным должно быть достигнуто 

соглашение. 

 Вместе с тем по инициативе любой из сторон в качестве пунктов переговоров вполне могут 

предлагаться условия, которые в дальнейшем по каким-либо причинам снимаются с обсужде-ния (в 

том числе в случае, когда сторона не настаивает на своем предложении под угрозой отказа от 

заключения договора). Именно такие условия оказываются случайными (в смысле заявленными 

случайно, но не являющимися случайными по своей объективной природе, на что ошибочно 

указывают сторонники трехзвенной классификации договорных условий), а поэтому условиями 

заключенного договора ни при каких обстоятельствах не становятся. Придерживаясь принципа 

единства двухчленной классификации, инициативные условия, снятые в ходе заключения договора 

с обсуждения, целесообразно именовать несущественными пунктами. 

Как видно, несущественные условия - это пункты переговоров сторон, не ставшие условиями 

договора. Когда же пункт договора, предложенный стороной, стал условием договора, значит, 

данная сторона настояла на своем предложении, т.е. это был не случайный, а существенный пункт. 

Заложенная в п. 1 ст. 432 ГК РФ логика законодателя ясна и заключается в следующем: указать 

участникам, ведущим переговоры, на то, что должно быть согласовано для признания договора 



 

185 
 

заключенным. При ведении же переговоров возможно обсуждение и несущественных пунктов, 

которые так и останутся пунктами, не приобретя качеств условий договора. 

 Ключ ответа: 

 В.В. Груздев обращается к одной из сложных тем договорного права. При этом, целью 

выявления заложенной в п. 1 ст. 432 ГК РФ законодателем логики является не непосредственное 

участие в переговорном процессе или консультирование договаривающихся сторон, а научная 

деятельность. Ученый изучает работы сторонников трехзвенной классификации договорных 

условий, старается показать на их ошибки, а также предлагает свои собственные аргументы в 

пользу подхода, заключающегося в необходимости обсуждать существенные условия лишь на 

преддоговорной стадии. В пользу того, что речь идет именно о научной деятельности, указывает, 

помимо отсутствия конкретной правоприменительной или консультационной деятельности, так-же 

развернутая и последовательная аргументация автора, а также использование методологических 

принципов. Однако, следует также отметитить, что выводы, к которым приходит в данном случае 

ученый могут быть использованы и в ходе обучения (студентами) и на практике (юристами). 

 

 5.5. В действующем российском законодательстве найдите две статьи нормативно-правовых 

актов, из текста которых, в результате существующей между ними связи, можно вывести и 

сформулировать единую норму права, состоящую из трех элементов (по схеме "если - то - иначе") и 

запишите ее.  

  Ключ ответа (пример выполнения): 

Федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» 

Статья 19. Наружная реклама и установка рекламных конструкций 

 9. Установка и эксплуатация рекламной конструкции допускаются при наличии разреше-ния 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (далее также – разрешение), выдавае-мого на 

основании заявления собственника или иного указанного в частях 5, 6, 7 настоящей ста-тьи 

законного владельца соответствующего недвижимого имущества либо владельца рекламной 

конструкции органом местного самоуправления муниципального района или органом местного 

самоуправления городского округа, на территориях которых предполагается осуществлять уста-

новку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

Кодекс Российской Федерации Об административных правонарушениях 

 Статья 14.37. Нарушения требований к установке и (или) эксплуатации рекламной кон-

струкции  

Установка и (или) эксплуатация рекламной конструкции без предусмотренного законода-тельством 

разрешения на ее установку и эксплуатацию, а равно установка и (или) эксплуатация рекламной 

конструкции с нарушением требований технического регламента, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 2 статьи 11.21 настоящего Кодекса, –  

 влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 

одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на 

юридических лиц – от пятисот тысяч до одного миллиона рублей. 

Единая норма (по схеме «если – то – иначе»): Если получено разрешение, то владелец рекламной 

конструкции вправе ее установить, иначе он будет обязан заплатить административный штраф. 

 

 5.6. Проанализируйте предложенный текст закона по алгоритму, выделите и запишите 

структурные части нормы права: 

 Наниматель жилого помещения по договору социального найма имеет право в 

установленном порядке: вселять в занимаемое жилое помещение иных лиц; (гипотеза) Если

 (диспозиция) то      

 Ключ ответа: 

Анализ структуры регулятивной нормы включает в себя четыре действия, осуществляемых в два 

этапа. Первый этап: находим диспозицию нормы. Для этого (1) определяем субъекта (деятеля) – в 

данном случае - это наниматель; (2) определяем юридический характер предписания – управома-

чивание; (3) выделяем описание действий данного субъекта – вселять в занимаемое жилое поме-
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щение иных лиц в установленном порядке. Второй этап: находим гипотезу нормы. Для этого 

определяем условия (формально-определенные обстоятельства), при наличии которых субъект 

будет иметь право на указанное в диспозиции действие – жилое помещение занято по договору 

социального найма. Полученный в результате применения алгоритма результат записываем в 

прилагаемую форму: 

(гипотеза) Если жилое помещение занято по договору социального найма 

(диспозиция) то наниматель вправе вселять в помещение иных лиц в установленном порядке. 

 

 

 5.7. Ознакомьтесь с Решением Арбитражного суда Свердловской области от 28 сентября 

2008 г. и подумайте над следующими вопросами: каково нормативное основание, принятого судьей 

в данном случае решения; какую роль здесь играет толкование права и его результат; что 

выступило в качестве фактического основания принятого решения? 

 

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 28 сентября 2008 г. 

 Арбитражный суд Свердловской области в составе… рассмотрел в судебном заседании дело 

по иску закрытого акционерного общества «Энергометаллургмонтаж-Урал» (далее - ЗАО «ЭММ-

Урал») к обществу с ограниченной ответственностью «Энергосталь-конструкция» (далее - ООО 

«ЭСК») о признании незаконным решения учредителя от 16.02.2009 о реорганизации ООО «ЭСК». 

В судебном заседании представитель истца исковые требования поддержал, пояснил, что 

учредителем ответчика принято решение о реорганизации общества путем слияния с другими 

юридическими лицами, которые также имеют кредиторскую задолженность. Новое юридическое 

лицо будет иметь кредиторскую задолженность, превышающую задолженность ответчика. 

Рассмотрев материалы дела, заслушав представителя истца, Арбитражный суд 

УСТАНОВИЛ: 

 ЗАО «ЭММ-Урал» является кредитором ООО «ЭСК» по договору поставки № Е-53, что 

установлено решением Арбитражного суда Свердловской области от 06.03.2009 по делу № … 

 В соответствии с пунктом 1 статьи 43 Федерального закона «Об обществах с ограниченной 

ответ-ственностью» решение общего собрания участников общества, принятое с нарушением 

требова-ний настоящего Федерального закона, иных правовых актов Российской Федерации, Устава 

об-щества и нарушающее права и законные интересы участника общества, может быть признано су-

дом недействительным по заявлению участника общества, не принимавшего участия в голосова-

нии или голосовавшего против оспариваемого решения. 

 Законом строго ограничен круг лиц, которые вправе оспаривать решения, принятые общим 

со-бранием участников общества с ограниченной ответственностью. Отсутствие у истца статуса 

участника общества исключает возможность удовлетворения иска о признании недействительными 

решений органов управления обществом, поскольку правом соответствующего обжалования 

согласно пункту 1 статьи 43 Федерального закона «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» наделены лишь участники общества, не принимавшие участие в голосовании 

или голосовавшие против оспариваемого решения. 

Поскольку у закрытого акционерного общества «Энергометаллургмонтаж-Урал» отсутствует статус 

участника общества с ограниченной ответственностью «Энергостальконструкция», постольку истец 

не является заинтересованным лицом по смыслу пункта 1 статьи 4 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации и не обладает правом на предъявление иска. 

 В связи с изложенным суд приходит к выводу о том, что исковые требования являются 

незаконными и удовлетворению не подлежат. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 110, 167 - 170, 176 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд 

РЕШИЛ: 

в удовлетворении исковых требований отказать <…> 

 Ключ ответа: 
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 Нормативное основание принятого правоприменительного решения в данном случае состоит 

из двух элементов: (1) норма права (п. 1 ст. 43 Федерального закона «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» решение общего собрания участников общества, принятое с нарушением 

требований настоящего Федерального закона, иных правовых актов Российской Федерации, Устава 

общества и нарушающее права и законные интересы участника общества, может быть признано 

судом недействительным по заявлению участника общества, не принимавшего участия в голосо-

вании или голосовавшего против оспариваемого решения) и (2) результаты толкования (правом 

обжалования наделены лишь участники общества, не принимавшие участие в голосовании или 

голосовавшие против оспариваемого решения). Фактическим основанием является отсутствие у 

«Энергометаллургмонтаж-Урал» статуса участника общества с ограниченной ответственностью 

«Энергостальконструкция». 

 

 5.8. Ознакомьтесь с предложенным текстом закона и разъяснениями, которые дает 

Верховный суд РФ. Определите вид данного толкования по субъекту и объему, укажите на 

применяемый интерпретатором способ толкования: 

ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РФ Статья 67.1. Особенности управления и контроля в хозяйственных 

товариществах и обществах 

 Принятие общим собранием участников хозяйственного общества решения посредством 

очного голосования и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, 

подтверждаются в отношении: 

общества с ограниченной ответственностью путем нотариального удостоверения <...> 

ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ 

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО НЕКОТОРЫМ ВОПРОСАМ ПРИМЕНЕНИЯ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВАХ (утв. 25 декабря 2019 г.) 

 Требование о нотариальном удостоверении, установленное подпунктом 3 пункта 3 статьи 

67.1 ГК РФ, распространяется и на решение единственного участника. 

 Общество с ограниченной ответственностью обратилось в регистрирующий орган с 

заявлением о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о начале 

процедуры реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему другого 

юридического лица. Регистрирующий орган вынес решение об отказе в государственной 

регистрации юридического лица в связи с отсутствием нотариального удостоверения решения 

единственного участника общества, необходимого в силу подпункта 3 пункта 3 статьи 67.1 ГК РФ. 

Отказ регистрирующего органа был обжалован в арбитражный суд. 

 Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судом апелляционной 

инстанции, заявленные требования удовлетворены, поскольку суды сочли, что законодательство не 

требует нотариально удостоверять решение единственного участника общества. 

 Суд кассационной инстанции решение суда первой инстанции и постановление 

апелляционной инстанции отменил, в удовлетворении требования отказал, указав, что подпункт 3 

пункта 3 статьи 67.1 ГК РФ направлен на то, чтобы исключить фальсификацию решения, 

принимаемого высшим органом управления общества, и действие указанной нормы в равной мере 

распространяется и на решение единственного участника общества, которое также подвержено 

риску фальсификации. 

Кроме того, закон не содержит исключения в отношении решений единственного участника в части 

требования о нотариальном удостоверении, установленного подпунктом 3 пункта 3 статьи 67.1 ГК 

РФ. 

 Ключ ответа: 

 Предложенный текст разъяснений содержится в Обзоре судебной практики, утвержденном 

Президиумом Верховного суда РФ, данное толкование по степени обязательности результатов 

является официальным (так как его результаты являются обязательными для всех субъектов права), 

по сфере распространения – нормативным (так как норма права толкуется безотносительно случаев 

ее конкретного применения), а по субъекту, осуществляющему толкование – легальным (так как его 

выполнил орган, специально уполномоченный на то законом). При раскрытии смысла закона 
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интерпретатор выясняет цель законодателя (данный пункт направлен на то, чтобы исключить 

фальсификацию решения, принимаемого высшим органом управления общества), использует свои 

знания о соотношении понятий («высший орган управления», «общее собрание участников» и 

«единственный участник» в обществе с ограниченной ответственностью), а также информацию об 

осутствии прямого указания на исключение единственного участника из тех субъектов, на которые 

распространяется требование о нотариальном удостоверении принятых решений. Тем самым 

интерпретатор, помимо языкового способа (являющегося универсальным и обязательным) 

использует целый ряд приемов толкования, относящихся к следующим способам толкования: 

логическому (соотношение понятий), систематическому (отсутствие указаний на исключение) и 

историческому, позволившему установить цель законодателя по исключению фальсификации 

решения. Интерпретатор указывает на то, что несмотря на буквальный текст («решение, принятое 

общим собранием участников общества с ограниченной ответственностью»), на самом деле речь 

идет о решении, принятом высшим органом управления. Объем понятия «высший орган упра-

ления» (смысл закона) шире и включает в себя не только «собрание участников» (буква закона), но 

и «единственного участника». Поэтому, по объему данное толкование является 

распространительным. 

 

 5.9. Ознакомьтесь со статьей 431 Гражданского кодекса РФ, выделите легальные правила 

толкования договоров, охарактеризуйте эти правила с точки зрения применяемых способов 

толкования. 

ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РФ Статья 431. Толкование договора 

 При толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение 

содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его 

неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом. 

 Если правила, содержащиеся в части первой настоящей статьи, не позволяют определить 

содержание договора, должна быть выяснена действительная общая воля сторон с учетом цели 

договора. При этом принимаются во внимание все соответствующие обстоятельства, включая 

предшествующие договору переговоры и переписку, практику, установившуюся во взаимных 

отношениях сторон, обычаи, последующее поведение сторон. 

 Ключ ответа: 

 Каждое предложение статьи 431 ГК РФ можно рассматривать в качестве самостоятельного 

легального (т.е. прямо сформулированного в законе) правила толкования. Поэтому здесь 

содержится четыре правила толкования. Первое правило (при толковании условий договора судом 

принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений) отсылает 

интерпретатора к языковому способу толкования. Второе правило (буквальное значение условия 

договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и 

смыслом договора в целом) требует использования приемов систематического толкования. Третье 

правило (должна быть выяснена действительная общая воля сторон с учетом цели договора) 

отсылает к использованию правил функционального толкования, так как установление воли сторон 

возможно с учетом цели, то есть функции договора. Четвертое правило (принимаются во внимание 

все соответствующие обстоятельства, включая предшествующие договору переговоры и переписку, 

практику, установившуюся во взаимных отношениях сторон, обычаи, последующее поведение 

сторон) следует отнесли к следующим способам толкования: историческому (так как интерпретатор 

опирается на то, что предшествовало договору: переговоры, прежняя практика отношения сторон) и 

функциональному (последующее поведение сторон – это отсылка уже к условиям фактического 

функционирования договора). 

 

 5.10. Ознакомьтесь с предложенным текстом Определения, кратко сформулируйте суть 

спора, рассматриваемого в суде и на основе принятого судом решения покажите те правила 

толкования договора, которые при этом были использованы. Укажите, относятся ли эти правила к 

легальным правилам толкования и где они сформулированы. 
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Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 13 февраля 2019 г. N 305-ЭС18-

19534 по делу N А40-668/2018 

 Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в 

составе <…> рассмотрела в открытом судебном заседании кассационную жалобу Министерства 

лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области <…> по 

иску Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования 

Самарской области (далее - заявитель, арендодатель, министерство) к публичному акционерному 

обществу "Газпром" (далее - арендатор, общество) о взыскании задолженности по уплате арендной 

платы за период с 03.06.2016 по 04.07.2017 в размере 9306 руб. 62 коп. 

<…>, установила: 

 министерство обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к 

обществу с учетом принятого ходатайства в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) о взыскании 9306 руб. 62 коп. задолженности по 

уплате арендной платы за период с 03.06.2016 по 04.07.2017. 

 В обоснование исковых требований истец указал на то, что министерство (арендодатель) 

переда-ло, а общество (арендатор) приняло по акту приема-передачи от 03.06.2016 и в соответствии 

с до-говором аренды лесного участка без аукциона от 03.06.2016 N 488 (далее - договор) лесной 

уча-сток с кадастровым номером 63:26:0000000:4120 общей площадью 1,157 га, находящийся в 

государственной собственности, расположенный по адресу: Самарская область, Красноярский 

район, НовоБуянское лесничество, Ново-Буянское участковое лесничество, квартал N 67, выдел 25, 

квартал N 68, выдел 47, для строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов 

(далее - земельный участок). 

 Как следует из представленной в материалы дела выписки из ЕГРН от 30.10.2017 N 

63/01/01/2017-220175, запись о государственной регистрации договора внесена в ЕГРН 05.07.2017. 

 Ссылаясь на то, что общество обязательства по оплате арендных платежей за период с 

03.06.2016 по 04.07.2017 не исполнило, в результате чего у него образовалась задолженность по 

арендной плате в размере 9306 руб. 62 коп., министерство обратилось в суд с иском по настоящему 

делу. 

 В отзыве на иск общество указало на отсутствие у него обязательств по уплате арендных 

платежей по договору, ссылаясь на пункт 6 части II договора, в соответствии с которым начисление 

арендной платы осуществляется со дня государственной регистрации договора. <…>  

 Отказывая в удовлетворении требования о взыскании 9303 руб. 62 коп. долга за период с 

03.06.2016 по 04.07.2017, приняв во внимание пункт 6 договора, суд первой инстанции признал 

обоснованной позицию общества, исходя из достигнутого сторонами соглашения о периоде 

начисления арендной платы, что не противоречит положениям статей 425, 433 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). <…>  

 Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 

считает, что решение Арбитражного суда города Москвы от 11.04.2018 и постановление Девятого 

арбитражного апелляционного суда от 23.07.2018 подлежат отмене, а дело - направлению на новое 

рассмотрение в суд первой инстанции, исходя из следующего. 

 Согласно пункту 1 статьи 65 Земельного кодекса Российской Федерации, использование 

земли в Российской Федерации является платным. Формами платы за использование земли 

являются земельный налог (до введения в действие налога на недвижимость) и арендная плата. 

<…>  

 Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства, суды установили, 

что общество приняло в свое владение земельный участок в день подписания договора аренды 

(03.06.2016), спор по вопросу об исполнении арендодателем обязанности по передаче земельного 

участка арендатору между сторонами отсутствует. 

 В соответствии с пунктом 6 договора начисление арендной платы осуществляется со дня 

государственной регистрации договора. Однако согласно пункту 7 договора аренды арендатор 

вносит арендную плату в порядке, предусмотренном приложением N 4 к настоящему договору. 

Подпунктом "в" пункта 11 договора аренды также установлена обязанность арендатора вносить 
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арендную плату в соответствии с приложением N 4 к настоящему договору. В соответствии с 

приложением N 4 к договору аренды стороны согласовали порядок внесения оплаты (срок, 

оплачиваемый период, долю арендной платы от годового размера арендной платы в процентах). 

 Согласно пункту 43 Постановления Пленума N 49 условия договора подлежат толкованию в 

системной взаимосвязи с основными началами гражданского законодательства, закрепленными в 

статье 1 ГК РФ, другими положениями ГК РФ, законов и иных актов, содержащих нормы 

гражданского права (статьи 3, 422 ГК РФ). 

 При толковании условий договора в силу абзаца первого статьи 431 ГК РФ судом 

принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений (буквальное 

толкование). Такое значение определяется с учетом их общепринятого употребления любым 

участником гражданского оборота, действующим разумно и добросовестно (пункт 5 статьи 10, 

пункт 3 статьи 307 ГК РФ), если иное значение не следует из деловой практики сторон и иных 

обстоятельств дела. 

Условия договора подлежат толкованию таким образом, чтобы не позволить какой-либо стороне 

договора извлекать преимущество из ее незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 

статьи 1 ГК РФ).  Толкование договора не должно приводить к такому пониманию условия 

договора, которое стороны с очевидностью не могли иметь в виду. 

 Значение условия договора устанавливается путем сопоставления с другими условиями и 

смыслом договора в целом (абзац первый статьи 431 ГК РФ). Условия договора толкуются и 

рассматриваются судом в их системной связи и с учетом того, что они являются согласованными 

частями одного договора (системное толкование). 

 Толкование условий договора осуществляется с учетом цели договора и существа 

законодательного регулирования соответствующего вида обязательств. 

Приняв во внимание пункт 6 договора аренды, суды не оценили его по правилам статьи 431 ГК РФ 

в совокупности и взаимосвязи с пунктом 7 договора аренды, подпунктом "в" пункта 11 названного 

договора и приложением N 4 к договору. 

 Кроме того, суды не учли, что в абзаце втором подпункта "а" пункта 11 договора аренды 

стороны возложили на арендатора обязанность после подписания договора или изменений к нему в 

течение 14 дней обратиться с заявлением о государственной регистрации права аренды лесного 

участка, передаваемого по договору, или изменений, вносимых в настоящий договор, в орган, 

осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и 

в течение 10 дней со дня подачи указанного заявления известить в письменной форме арендодателя 

о подаче таких документов. 

Арендатор нарушил эти условия и произвел государственную регистрацию договора аренды только 

05.07.2017, то есть более чем через год после получения во владение земельного участка по акту 

приема-передачи. Неисполнение указанной обязанности влечет, по сути, приобретение 

преимущества в пользовании земельным участком без должной оплаты. <…> 

 Поскольку возражения министерства не получили надлежащего исследования и правовой 

оценки, это является существенным нарушением судами норм права, которые повлияли на исход 

дела и без устранения, которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав и законных 

интересов заявителя в сфере экономической деятельности, на основании пункта 1 статьи 291.11 

АПК РФ обжалованные судебные акты подлежат отмене с направлением дела в Арбитражный суд 

города Москвы на новое рассмотрение. <…>  

 Ключ ответа: 

 Суть рассматриваемого спора заключается в следующем. В 2016 году Газпром получил в 

аренду лесной участок для строительства и эксплуатации линейных объектов, но арендные платежи 

начал уплачивать лишь через год, в 2017 году. В суде он сослался на пункт договора, согласно 

которому «Начисление арендной платы осуществляется со дня государственной регистрации 

договора». Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ указала, что данный 

пункт необходимо оценивать во взаимосвязи с другим пунктом договора, в котором обязанность в 

течение 14 дней обратиться с заявлением о государственной регистрации стороны возложили на 

арендатора. Указанное правило толкования договора является легальным (прямо 
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сформулированным в законе), оно закреплено в ст. 431 ГК РФ в следующем виде: «значение 

условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими 

условиями и смыслом договора в целом». Кроме этого, Судебная коллегия указала на то, что 

производство государственной регистрации договора аренды только чем через год после получения 

участка во владение влечет, по сути, приобретение преимущества в пользовании земельным 

участком без должной оплаты, несмотря на то, что согласно статье 65 Земельного кодекса РФ, 

использование земли в Российской Федерации является платным. Таким образом, суд в данном 

случае использовал еще два правила толкования договора: (а) толкование осуществляется с учетом 

цели договора и существа законодательного регулирования соответствующего вида обязательств 

(это правило сформулировано в Постановлении Пленума Верховного суда РФ № 49) и (2) условия 

договора подлежат толкованию таким образом, чтобы не позволить какой-либо стороне договора 

извлекать преимущество из ее незаконного или недобросовестного поведения (это правило так же 

сформулировано в Постановлении Пленума Верховного суда РФ № 49 и вытекает из пункта 4 

статьи 1 ГК РФ). 

 

 

ЧАСТЬ 3. (не публикуется) 
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