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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА ЖИЗНИ 
ОБЩЕСТВА

A
�����

УСТРОЙСТВО ОБЩЕСТВА

7�	��)�����&���!*�������������������

��������	
����	��������	
��������
����	
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Прежде чем начать изучение проблематики социальной сферы 
жизни общества, необходимо принять к сведению, что в данном 
случае речь идет о самостоятельной подсистеме общества, суще-
ствующей наряду с экономической, политической и духовной сфе-
рами и имеющей свою специфику. Ключевыми предметами здесь 
являются отношения равенства и неравенства по положению лю-
дей и групп в обществе. 

В обыденном языке слово «социальное» используется и в ши-
роком, и в  узком смысле. Это понятие, если рассматривать его 
широко, объединяет все явления совместной жизни людей: эконо-
мические, политические, правовые, религиозные и т. д., а в узком 
смысле под социальной подразумевают особую (наряду с полити-
кой и экономикой) сферу общественной жизни, которая включает 
в себя образование, здравоохранение, помощь неимущим и пр. 

«Социальное» в  широком смысле означает не просто сумму 
экономических, политических, правовых, религиозных явлений 
и процессов, а связи, взаимозависимость между ними. Мы гово-
рим об экономических явлениях и  процессах как о  социальных, 
желая подчеркнуть, что способы организации бизнеса в  стране 
зависят не только от представлений предпринимателей об эконо-
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мической эффективности, но и от политического строя, этических 
норм, господствующей в стране религии и т. п. Политические явле-
ния и процессы рассматриваются как социальные, когда мы хотим 
показать, что стабильность политического строя зависит не толь-
ко от действий правительства и парламента, но и от соответствия 
уровня доходов уровню цен, распространенности в стране веро-
терпимости или, наоборот, религиозного фанатизма и т. д.

«Социальное» в узком смысле — это не просто сегмент обще-
ственной жизни, включающий все то, что не вошло в сферы по-
литики и  экономики, а  явления и  процессы совместной жизни 
людей, обусловленные не жаждой власти или стремлением управ-
лять друг другом, не стремлением к богатству, что вызывает кон-
куренцию друг с другом, а желанием принадлежать к общности, 
проявлять солидарность друг с другом. Образование, например, 
мы относим к  социальной сфере постольку, поскольку осозна-
ем его роль в  формировании знаний и  навыков, позволяющих 
успешно взаимодействовать с  другими людьми, быть полезным 
другим людям и добиваться признания с их стороны. Мы отно-
сим систему пенсионного обеспечения к социальной сфере, когда 
стремимся подчеркнуть ее роль в заботе о людях, нуждающихся 
в поддержке, в укреплении у людей чувства справедливости и со-
лидарности. 

Социальный аспект в  основных сферах жизнедеятельности 
общества является очень значимым. Рассмотрим на примере, как 
экономическое поведение может быть социально обусловленным. 
Классическим примером подобного подхода к экономическим яв-
лениям может служить работа немецкого социолога Макса Вебера 
«Протестантская этика и дух капитализма» (1905). Вебер задался 
вопросом: «Почему среди протестантов доля предпринимателей 
выше, чем среди католиков?» В поисках ответа Вебер обнаружил 
большое сходство между этическими принципами протестантиз-
ма (строгая самодисциплина, методичная организация своей жиз-
ни, посвящение себя хозяйственной деятельности как служению, 
предопределенному Богом) и принципами капиталистической ор-
ганизации промышленности и  торговли. «Протестантская этика 
и  дух капитализма» остается образцом для современных разра-
ботчиков проблематики социальных и культурных факторов эко-
номического развития, несмотря на критику, показавшую, что об-
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наруженная Вебером бόльшая, по сравнению с католиками, склон-
ность протестантов к  предпринимательству и  накопительству 
объясняется не столько особенностями их этических установок, 
сколько тем, что в эпоху становления капитализма (XVI–XIX вв.) 
возможности для дискриминируемых этнических и  религиоз-
ных меньшинств заниматься престижными видами деятельности 
(стать военными, юристами, чиновниками, членами ремесленных 
цехов и т. п.) были ограничены. Поэтому у протестантов и иудеев, 
дискриминируемых католическим большинством, оставался лишь 
один путь к богатству и престижу — предпринимательство. 

Здесь можно говорить о воздействии законов функциониро-
вания общества — социальных законов, существовавших на том 
или ином этапе человеческой истории. 

Социальный закон  — относительно устойчивые и  система-
тически воспроизводимые отношения между социальными объ-
ектами.

Социальную обусловленность экономических явлений мож-
но выявить, задаваясь и другими вопросами. Почему, например, 
мусульмане и иудеи покупают баранину и говядину, а не свинину, 
даже когда последняя дешевле? Потому что они руководствуются 
не соображениями выгоды, а  религиозными запретами. Обычаи 
и  моральные нормы, связанные с  принадлежностью к  религиоз-
ной общности, обусловливают таким образом поведение потре-
бителей. На уровне национальной экономики в целом это приво-
дит к  тому, что структура сельскохозяйственного производства 
(сколько продукции того или иного вида производится) обуслов-
лена, помимо других факторов, и  социальной структурой обще-
ства (сколько людей к каким общностям принадлежит). 

Почему женщины, выполняя ту же работу, что и  мужчины, 
в среднем получают меньше? Потому что работодатели и управля-
ющие при определении размеров вознаграждения руководствуют-
ся не только расчетом трудозатрат и показателями их эффектив-
ности, но и так называемыми гендерными стереотипами (от англ. 
gender  — род, пол). Труд и  заработок воспринимаются как есте-
ственное предназначение мужчины, который с ролью добытчика 
и кормильца должен справляться лучше женщины, чье естествен-
ное предназначение видится в  том, чтобы быть хранительницей 
семейного очага. 
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Почему в рекламе товаров и услуг мы часто видим звезд спор-
та, кино, шоу-бизнеса? Потому что потенциальные потребители 
руководствуются не только соображениями полезности реклами-
руемого товара или услуги, но и явным или плохо скрываемым же-
ланием выглядеть так же, вести такой же «стильный» образ жизни, 
что и знаменитости. Ценности и привычки, ассоциируемые с при-
надлежностью к  потребительской общности, которую призваны 
олицетворять звезды, обусловливают экономическое поведение 
массового потребителя. 

На уровне экономики страны в  целом социальная обуслов-
ленность потребительского поведения выглядит как обусловлен-
ность структуры потребления (какие товары в каком количестве 
востребованы) не только собственно экономическими факторами, 
но и социальной структурой общества (для каких общностей, ка-
тегорий людей какие товары являются символами престижности 
или достойного образа жизни). Рассматривая экономику с точки 
зрения социолога, можно сделать следующий вывод: экономиче-
ским поведением людей не всегда движет экономический расчет 
(«затраты  — доход»). Зачастую люди помимо (а  подчас и  вопре-
ки) экономической целесообразности руководствуются ценностя-
ми, моральными нормами, обычаями, привычками, связанными 
с принадлежностью к социальной общности — этнической, про-
фессиональной, религиозной, гендерной и т. п. 

Столь же велика социальная обусловленность и политическо-
го поведения. Почему пожилые люди активнее участвуют в  вы-
борах, чем молодежь? Потому что пожилые люди и молодежь об-
разуют общности с разными ценностными ориентациями. Люди 
в возрасте привыкли следовать призывам политических лидеров, 
в число их ценностей входят активная гражданская позиция и не-
укоснительное исполнение гражданского долга. Молодежь, кото-
рая в  постсоветский период обрела другие ценности, в  меньшей 
степени готова уделять свое время и внимание политическим вы-
борам. Различия между поколениями в электоральном поведении 
(от лат. elector — избиратель), с точки зрения социолога, обуслов-
лены различиями в  условиях социализации, то есть в  процессе 
усвоения ценностных ориентаций и  навыков взаимодействия 
с другими людьми в ходе воспитания, получения образования, на-
копления жизненного опыта. 
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Почему среди министров и  депутатов парламента больше 
мужчин, чем женщин? Потому что руководители государства при 
назначении чиновников и избиратели при голосовании не только 
учитывают знания и политический опыт кандидатов, но и следуют 
гендерным стереотипам, предполагающим, что политика — дело 
по преимуществу мужское. 

Почему в современной России доля участвующих в выборах 
среди людей с  низкими доходами больше, чем среди людей со 
средними и высокими доходами? Потому что люди, испытываю-
щие недостаток средств, не преуспевшие в сложившихся экономи-
ческих условиях, в большей степени рассчитывают на поддержку 
государства в решении своих проблем и чаще связывают надежды 
на улучшение своего положения с выбором тех или иных канди-
датов на государственные посты. Преуспевающие, благополучные 
люди при решении своих проблем полагаются преимущественно 
на собственные силы и поддержку друзей и близких, нежели на по-
мощь государства. Политическое поведение людей обусловливают 
ценности и привычки, связанные с принадлежностью к общности 
«бедных» или общности «богатых». 

Почему в избирательные списки политических партий наря-
ду с  профессиональными политиками и  юристами включаются 
бизнесмены, звезды спорта и  шоу-бизнеса? Потому что потен-
циальные избиратели чаще всего руководствуются не знанием 
партийных программ или наблюдением за законодательной дея-
тельностью членов и  сторонников той или иной партии, а  впе-
чатлением, производимым партиями во время избирательной 
кампании. Привлечь внимание избирателей к партии можно с по-
мощью мощной пропагандистской кампании, а ее удастся успеш-
но провести только в том случае, если в ней примут участие зна-
менитости, вызывающие интерес и симпатию широкой публики. 
Бизнесмены оплачивают эту кампанию в обмен на место в списке 
кандидатов. 

Рассматривая политику с точки зрения заложенного в ней со-
циального аспекта, можно сделать следующий вывод: политиче-
ским поведением людей не всегда движет лишь расчет. Помимо 
соображений по поводу эффективности управления люди часто 
руководствуются моральными нормами, обычаями, привычками, 
связанными с принадлежностью к общности — возрастной, про-
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фессиональной, культурной и т. п. Так что возможны как минимум 
два определения общества:

1) социокультурная система, представляющая собой резуль-
тат взаимодействия двух подсистем: культуры и социаль-
ной системы; общность, формирующаяся на основе си-
стемного единства экономической, политической и куль-
турной организаций жизнедеятельности людей. От других 
социальных образований  — групп, общностей, органи-
заций  — общество отличается длительностью существо-
вания и самодостаточностью, то есть оно обладает всеми 
необходимыми ресурсами для своего воспроизводства 
и нормального развития; 

2) граждане страны, ее население, рассматриваемые в сово-
купности с их историей, интересами, потребностями, же-
ланиями, убеждениями, поведением, психологией; объе-
динение граждан, предприятий для осуществления общей 
хозяйственной деятельности (хозяйственное общество); 
объединение лиц, граждан по интересам; общественная 
организация, создаваемая в целях содействия какому-ли-
бо делу.

�����������	�����
�

	�� Приведите два примера проявления социальных аспектов в  правовой 
и  культурной сферах (каждый пример должен быть сформулирован 

развернуто).

��� В данной главе описаны социологические взгляды на экономику и поли-
тику. Попробуйте сформулировать по аналогии социологические аспек-

ты в правоведении.

#�� Напишите эссе на тему высказывания Конрада Лоренца: «Опасность 
для современного человечества происходит не столько из его способно-
сти властвовать над физическими процессами, сколько из его неспособ-
ности разумно направлять процессы социальные». 
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В разделе об обществе (см. т. 1, с. 128–133) был рассмотрен подход 
к обществу как системе. В этой главе мы рассмотрим общество как 
иерархическую структуру. 

Социальная структура — этот термин в широком смысле сло-
ва означает совокупность отношений между различными социаль-
ными группами (классами, общностями, организациями) и соци-
альными институтами, обеспечивающими стабильность в обще-
стве. В узком смысле — это взаимосвязанный набор социальных 
позиций (статусов), каждая из которых обладает определенными 
правами и обязанностями, необходимыми для выполнения соци-
альных ролей. Социальная структура обеспечивает устойчивость 
социальной системы, ее нормальное воспроизводство.

Иерархия общества выстраивается на основе двух явлений — 
дифференциации и неравенства.

Неравенство  — неравномерное распределение ресурсов об-
щества.

Неравенство возникает вследствие объективных причин; 
во-первых, это экономический фактор, то есть ограниченность 
ресурсов; во-вторых, это человеческий фактор, то есть различие 
в способностях людей. 

Дифференциация — разделение общества на различные со-
циальные группы.

Исторически социальную дифференциацию обусловливали, 
например, сложившиеся формы деления общества на касты. 

Касты (от португ. casta — род, поколение, происхождение) — 
замкнутые группы людей, резко отделенные друг от друга соци-
альным рангом, запретами смешанных браков, совместной жизни, 
ограничениями во взаимном общении, закрепленными за ними 
наследственно общественными функциями и  профессиями. Все 
это изначально жестко связано с религией. 

Принадлежность к касте определяется исключительно по пра-
ву рождения, а браки между представителями разных каст запре-



14

:	!�����������;|;<���#

щены. Наиболее известна кастовая система Индии, изначально 
основанная на разделении населения на варны (в  санскрите это 
слово означает «вид, род, цвет»). Согласно преданию, варны были 
образованы из разных частей тела первозданного человека, при-
несенного в жертву. Существовали четыре варны:

• брахманы: ученые и жрецы;

• кшатрии: воины и правители;

• вайшьи: крестьяне и торговцы;

• шудры: «неприкасаемые», зависимые лица.

Для Европы было характерно и  базировалось на традициях 
деление общества на состовия, членство в которых, как и в кастах, 
передавалось наследственным образом. Однако, в отличие от каст, 
в каждую такую группу все же можно было войти и на основе соб-
ственных достижений. 

Сословия — особые социальные группы с передаваемыми по 
наследству правами и обязанностями. 

Существовал целый ряд таких общественных групп.
Дворянство — привилегированное сословие из числа крупных 

землевладельцев и выслужившихся чиновников. Данное сословие 
основано на праве рождения. В период формирования сословной 
системы дворянство могло быть даровано за особые заслуги перед 
государством. В последние периоды существования сословий дво-
рянский титул мог быть выкуплен. Нередко представители дво-
рянства обладали особыми титулами: князь, герцог, граф, маркиз, 
виконт, барон и т. д.

Духовенство — служители культа и церкви (за исключением 
жрецов). 

Купечество  — торговое сословие, включавшее в  себя и  вла-
дельцев частных предприятий.

Крестьянство — сословие земледельцев, занятых сельскохо-
зяйственным трудом как основной профессией.

Мещанство — городское сословие, состоящее из ремесленни-
ков, мелких торговцев и низших служащих.

В некоторых странах выделялось военное сословие (напри-
мер, рыцарство). 

В отличие от кастовой системы, между представителями раз-
ных сословий браки допускались. 
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Позже (в XVII–XIX вв.) появилось понятие классов. 
Наиболее активно понятие «класс» используется марксизмом. 

И хотя ни К. Маркс, ни Ф. Энгельс не давали развернутого опре-
деления этого понятия, его экономические, политические и фило-
софские аспекты тем не менее анализируются во многих их рабо-
тах. В  результате возникла теория классовой борьбы, занявшая 
центральное место в марксизме. 

:M%�B:K*%K:=PQ%�MPR%��KST�<P=QSM%U�:��:V%G*S

����
����
� H�W�WX�WW#I"Y������������
���
��@����
�(�+���/����
�����������������'�������������������������"B��+��-���)�'�
��������
(���
� Z*�������� 6���������������� (�����[� H�W$WI/� �" �������� ������
�
��������������������	�����������������
J��"���+�����(������+����/�����
���
�����J� ��(���
�� �" ����-� '���+������/� ����	!�J� �	���������� ���+��
+
�����-����'
����������������*�����/����������	!�����"Y�@�����������
��������� @��������� �" �	!�����/� ���+���� (������+����/� (������+���
��
�-���
��*����������
/�����(��������������,+����	���������������+����
(������+����� �" �������� ��	�����/� ��,+�� (������+��������� �����
0��������"(������+���
�������
������
�J����@�������������(�����
���������
��-�����
J�����A
��������+�*������Z6�(���
[�H�W\]I����
��
��������Z	�	
������	���'���
����[��

Систематизированное определение класса в  марксизме при-
надлежит В. Ульянову (Ленину): «Классами называются большие 
группы людей, различающиеся по их месту в исторически опре-
деленной системе общественного производства, по их отноше-
нию (большей частью закрепленному и оформленному в законах) 
к средствам производства, по их роли в общественной организа-
ции труда, а  следовательно, по способам получения и  размерам 
той доли общественного богатства, которой они располагают. 
Классы — такие группы людей, из которых одна может себе при-
сваивать труд другой благодаря различию их места в определен-
ном укладе общественного хозяйства» («Великий почин», 1919). 

В дальнейшем ученые пытались определить это понятие с уче-
том изменений, происходящих в  обществе, и  осознания более 
сложной природы общественных групп. Так, Питирим Алексан-
дрович Сорокин определял социальный класс как общность лю-
дей, занимающих близкие позиции в отношении экономических, 
политических и  профессиональных статусов. Макс Вебер пола-
гал, что классовое разделение зависит не только от контроля (или 



16

:	!�����������;|;<���#

его отсутствия) над средствами производства, но и от различий, 
прямо не связанных с отношением к собственности. К ним отно-
сятся профессиональное мастерство, квалификация. Управленцы 
или профессионалы зарабатывают больше и имеют лучшие усло-
вия труда, чем, например, «синие воротнички» (рабочие). Специ-
алисты, обладающие высокой квалификацией, ученой степенью, 
дипломом, скорее будут востребованы рынком, нежели люди, не 
имеющие таковых. 

Суммируя перечисленные подходы к анализу классов, можно 
выделить принцип классовой дифференциации: доступ к  основ-
ным социальным ресурсам общества — богатству, власти, образо-
ванию. В соответствии с ними в современных развитых обществах 
обычно выделяются: 

• высший класс (класс собственников крупных средств 
производства и управленческая верхушка); 

• средний класс;

• низший класс (рабочие). 

Средний класс — группа людей, занимающих промежуточное 
место между верхним и нижним классами, то есть весьма состоя-
тельными и бедными слоями населения; характеризуется опреде-
ленным уровнем материального достатка, а  также неоднородно-
стью положения, противоречивостью интересов, сознания и  по-
литического поведения. Выделяют традиционный средний класс, 
куда относят средних и мелких собственников, и новый средний 
класс, включающий управляющих, профессиональных работни-
ков умственного труда («белые воротнички»).

Понятие «класс» является достаточно широкой аналитиче-
ской единицей, и это обстоятельство не всегда позволяет глубоко 
исследовать перемены в состоянии современного общества. Поэ-
тому естественным было стремление выделить более конкретную 
и  гибкую единицу анализа социальной структуры общества. Та-
кой единицей стала страта (от лат. stratum — слой, пласт).

Страта — социальный слой людей, объединенных каким-либо 
признаком имущественного, профессионального или иного поло-
жения. 

Страта состоит из множества людей, чувствующих себя свя-
занными друг с другом, в качестве объединяющего признака мо-
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гут выступать производственные, экономические, политические, 
социально-демографические, культурные и другие показатели.

Однако основанием для выделения страты выступает не лю-
бой признак, а лишь тот, который в данном обществе приобретает 
ранговый (статусный) характер («выше — ниже», «лучше — хуже», 
«престижно — непрестижно»). Это означает, что страта выделяет-
ся на основе особо значимого для определенного круга людей или 
общества измерения, которое поддерживается общим консенсу-
сом и контролируется социальными нормами и ценностями.

�����������	�����
�	

	�� Имеет ли под собой объективные основания дифференциация обще-
ства и возникающее в нем неравенство? 

��� Как вы понимаете понятия «класс» и «страта»?

#�� Приведите три критерия выделения страты и проиллюстрируйте их на 
примерах. (Каждый пример должен быть сформулирован развернуто.)

+�� Используя обществоведческие знания, раскройте смысл понятия 
«класс» и составьте два предложения:

• о критериях выделения класса;
• об особенностях подходов к выделению классов.

7�#��
���������������$���������������
&���������

��������	 
����	 ��������
 �������������	
 ��������
 �����������	
 ��-
����
�����������	
��������
������������

Социальная стратификация  — это характеристика любого орга-
низованного общества. Понятие «стратификация» использова-
лось первоначально в естественных науках, в частности в геоло-
гии, и означало схему расположения и определение возраста сло-
истых горных пород. В обществознании этот термин применяется 
для описания неравенства между социальными слоями (страта-
ми), группами, общностями. В отличие от социальной дифферен-
циации, которая подразумевает наличие любых социальных раз-
личий, в  том числе и  не связанных с  неравенством, социальная 
стратификация показывает, как те или иные социальные различия 
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между людьми приобретают характер иерархического ранжиро-
вания.

Социальная стратификация  — это существование в  обще-
стве структурированного неравенства между различными группа-
ми людей по уровню их богатства, престижа или власти.

Одним из  родоначальников теории социальной стратифи-
кации считается Питирим Александрович Сорокин (1889–1968). 
«Общество упорядочено, когда его система культуры и  социаль-
ных отношений интегрирована и кристаллизована. Оно становит-
ся беспорядочным, когда эта система дезинтегрируется и входит 
в переходный период» («Кризис нашего времени», 1941).

В его определении социальная стратификация — это диффе-
ренциация совокупности людей (населения) на классы в  иерар-
хическом ранге. Она находит свое выражение в  существовании 
высших и низших слоев. Ее основа и сущность — в неравномер-
ном распределении прав и  привилегий, ответственности и  обя-
занности, наличии или отсутствии социальных ценностей, власти 
и влияния среди членов того или иного сообщества. П. А. Сорокин 
утверждал, что конкретные формы социальной стратификации 
разнообразны и многочисленны. Однако все их многообразие мо-
жет быть сведено к трем основным измерениям: экономическому, 
политическому и профессиональному. 

Макс Вебер помимо классового (экономического) признака 
стратификации утверждал, что в обществе существуют и другие 
линии раздела, которые не зависят от классовой принадлежно-
сти или экономического положения, и  предложил многомерный 
подход к стратификации. Он ввел три измерения стратификации: 
класс (экономическое положение), статус (престиж) и партийная 
принадлежность (власть). Так, преподаватели университетов и ду-
ховенство пользуются высоким престижем, но по богатству и вла-
сти оцениваются относительно невысоко. Некоторые официаль-
ные лица могут располагать значительной властью и в то же время 
получать небольшую заработную плату и не иметь престижа.

Вопросы социальной стратификации находятся в  центре 
внимания и  российских ученых, которые исследуют процессы 
и причины, объясняющие расслоение современного российского 
общества. Наибольшее признание получила стратификационная 
модель, разработанная академиком Татьяной Ивановной Заслав-
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ской (1927–2013) на базе данных, полученных в ходе мониторинго-
вых исследований, проводимых Всероссийским центром изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ).

На основе этих данных в стратификационной структуре рос-
сийского общества 90-х годов XX в. Т. И. Заславская выделила че-
тыре слоя: верхний, средний, базовый и нижний.

Верхний слой (6 % занятого населения) образуют элитные 
группы, занимающие важные позиции в  системе государствен-
ного управления и экономических структурах. Это политические 
лидеры, верхушка государственного аппарата, значительная часть 
военного руководства, руководители промышленных корпораций 
и  банков, преуспевающие предприниматели и  бизнесмены, вид-
ные деятели науки и  культуры. Это самый образованный слой, 
обладающий высоким уровнем доходов. Таким образом, верхний 
слой обладает самым мощным экономическим и  интеллектуаль-
ным потенциалом и имеет возможность оказывать прямое влия-
ние на социальные процессы.

Средний слой (18 % занятого населения) состоит из  мелких 
и  средних предпринимателей, менеджеров предприятий, пред-
ставителей среднего звена государственного аппарата, админи-
страторов непроизводственной сферы, старших офицеров, лиц 
интеллектуальных профессий, фермеров, наиболее квалифициро-
ванных рабочих и служащих. Почти 60 % из них заняты в негосу-
дарственном секторе. Уровень образования представителей этого 
слоя значительно выше, чем в среднем по стране, однако несколько 
ниже по сравнению с верхним слоем. По уровню доходов средний 
слой существенно уступает верхнему слою и, соответственно, за-
метно хуже его социальное самочувствие. Социологи рассматри-
вают этот слой российского общества в качестве зародыша средне-
го класса в его западном понимании.

Базовый слой (66 % занятого населения) включает в себя лиц, 
занятых преимущественно в государственном секторе экономики. 
К  нему относятся рабочие индустриального типа, значительная 
часть интеллигенции (специалисты), основная масса военнослу-
жащих, работники массовых профессий торговли и сервиса, а так-
же большая часть крестьянства. Только 25 % его представителей 
имеют высшее образование. Уровень жизни этого слоя невысокий. 
Хотя потребности, интересы и ценностные ориентации групп, со-
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ставляющих базовый слой, весьма различны, их модель поведения 
достаточно сходна: это приспособление к  изменяющимся усло-
виям с целью выжить и по возможности сохранить достигнутый  
статус.

Нижний слой (10 % занятого населения) обладает наименьшим 
профессионально-квалификационным и трудовым потенциалом. 
К нему относятся работники, занятые простейшими видами труда, 
не требующими профессиональных знаний (уборщики, лифтеры, 
вахтеры, курьеры, подсобные рабочие, такелажники и т. д.). Из них 
более 40 % заняты в индустриальных отраслях и 25 % — в сфере 
торговли, обслуживания. Для этих социальных категорий харак-
терен чрезвычайно низкий уровень жизни.

Наряду с этими основными слоями Т. И. Заславская отмечала 
также наличие социального дна, которое образуют алкоголики, 
бомжи, бродяги, криминальные элементы и т. д. 

С понятием стратификации тесным образом связано понятие 
социальной мобильности (или перемещения).

Социальная мобильность  — любой переход индивида или 
социального объекта (ценности) из  одной социальной позиции 
в другую.

Существуют два основных типа социальной мобильности: 
горизонтальная и  вертикальная. Вертикальная мобильность  — 
изменение положения индивида, которое вызывает повышение 
или понижение его социального статуса. Горизонтальная мобиль-
ность — изменение положения, которое не приводит к повыше-
нию или понижению социального статуса.

Под горизонтальной социальной мобильностью подразумева-
ется переход индивида или социального объекта из одной социаль-
ной группы в другую, расположенную на одном и том же уровне. 
Перемещение некоего индивида из  баптистской в  методистскую 
религиозную группу, из одного гражданства в другое, из одной се-
мьи в другую при разводе или повторном браке, с одной фабрики 
на другую при сохранении своего профессионального статуса — 
это примеры горизонтальной социальной мобильности. 

Существуют два типа вертикальной мобильности: восходящая 
и  нисходящая, то есть социальный подъем и  социальный спуск. 
В  соответствии с  природой стратификации есть восходящие 
и нисходящие течения экономической, политической и професси-
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ональной мобильности. Восходящие течения существуют в  двух 
основных формах: проникновение индивида из  нижнего пласта 
в  существующий более высокий пласт (индивидуальная форма); 
создание индивидами новой группы и проникновение всей груп-
пы в более высокий пласт на уровень с уже существующими груп-
пами этого пласта (групповая форма). 

Соответственно, и  нисходящие течения имеют две формы: 
первая заключается в падении индивида с более высокой социаль-
ной позиции на более низкую без разрушения самой группы, к ко-
торой он ранее принадлежал; вторая форма проявляется в дегра-
дации социальной группы в целом, в понижении ее ранга на фоне 
других групп или в разрушении ее социального единства. Функции 
социальной циркуляции (каналов социальной мобильности) вы-
полняют различные социальные институты. Важнейшими из них 
в обществе являются: армия, церковь, образование, политические, 
экономические и профессиональные институты и организации. 

Существуют два пути изучения социальной мобильности. 
Первый состоит в том, что мы наблюдаем карьеру людей: как дале-
ко они продвинулись или опустились по социальной шкале в тече-
ние своей жизни. Этот путь обычно называют внутрипоколенче-
ской мобильностью. Альтернативой ему выступает наблюдение за 
детьми, выбирающими профессию родителей, дедушек или бабу-
шек, и сравнение их социальных статусов. Это позволяет увидеть 
мобильность, проявляющуюся через поколение, которая называ-
ется межпоколенческой.

�����������	�����
�

	�� Составьте развернутый план доклада на тему «Социальная стратифика-
ция и мобильность в современном российском обществе».

��� Проанализируйте особенности социальной мобильности в различных 
типах стратификационных систем.

#�� Напишите эссе на тему высказывания Эриха Фромма: «Социальный 

прогресс требует стандартизации людей, и  эту стандартизацию назы-
вают равенством». 
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В обществе инстинктивное поведение людей заменяется взаимо-
действием на основе символов и  значений, с  помощью которых 
каждый выражает свои желания, намерения, цели относительно 
мира и друг друга. Если символы и значения обеспечивают регу-
лярность, устойчивость социальных отношений (поддерживают 
порядок и стабильность отношений между людьми), то они пре-
вращаются в  социальные институты. Термин «социальный ин-
ститут» означает общепринятое правило, обычай, традицию, то 
есть установленную обществом модель, на примере которой вос-
производятся и регулируются социальные отношения и положе-
ние субъектов в  обществе относительно друг друга. Как формы 
внешнего принуждения социальные институты заставляют чело-
века действовать помимо личных мотивов, предписывая каждому 
определенную роль в той или иной ситуации, и предохраняют со-
циальные отношения от конфликтов.

Социальный институт — это устойчивая форма организации 
общественной жизни и совместной деятельности людей, включа-
ющая в  себя нормативно регулируемую совокупность лиц и  уч-
реждений, наделенных властью и материальными средствами для 
осуществления социальных функций, управления и властвования.

Регулируемые социальными институтами отношения между 
людьми называются институциональными. Социальные инсти-
туты действуют от имени общества как целого, руководят пове-
дением членов общества через систему санкций и наград. Однако 
их задача не сводится лишь к принуждению. В каждом обществе 
существуют социальные институты, поддерживающие свободу 
творчества и  нововведений, свободу слова, права на получение 
определенной формы и величины дохода, на жилье и бесплатное 
медицинское обслуживание и т. д. 

Внешне социальный институт выглядит как совокупность 
лиц и учреждений, снабженных материальными ресурсами и осу-
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ществляющих конкретную социальную функцию, а с содержатель-
ной стороны — как система образцов (норм и правил) поведения 
определенных лиц в конкретных ситуациях и принципы их взаи-
модействия. Так, если юстиция в качестве социального института 
внешне может быть охарактеризована как совокупность лиц, уч-
реждений и материальных ресурсов, осуществляющих правосудие, 
то с содержательной точки зрения она выступает как совокупность 
установленных государством образцов поведения правомочных 
лиц, осуществляющих правосудие. Указанные образцы поведения 
воплощаются в  определенных ролях, характерных для системы 
юстиции (роль судьи, прокурора, адвоката, следователя и т. д.). 

В обществе существует пять основных социальных институ-
тов. Они удовлетворяют фундаментальные потребности человека 
в  обществе. Внутри основных скрыты неосновные социальные 
институты, которые выполняют специализированные функции 
и удовлетворяют менее значимые потребности общества. 

Таблица 1. Социальные институты

Обеспечиваемые 
фундаментальные 

потребности

Основные 
социальные 
институты

Неосновные социальные 
институты

Потребность 
в воспроизводстве рода

Институт 
семьи 
и брака

Отцовство и материнство, 
наследование, имянаречение, 
побратимство, родовая месть 
и т. д.

Потребность в безопасности 
и социальном порядке

Институт 
политики

Президентство, 
монархия, парламент, суд, 
правоохранительные органы 
и т. д.

Потребность в добывании 
средств существования

Институт 
экономики

Рынок, торговля, банковское 
дело, маркетинг и т. д.

Потребность в передаче 
знаний, социализации 
подрастающего поколения

Институт 
образования

Наука, музейное дело, спорт, 
театры, библиотечное дело 
и т. д.

Потребность в решении 
духовных проблем, поиск 
смысла жизни

Институт 
религии

Крещение, исповедь, 
инквизиция, монашество 
и т. д.
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К числу признаков социального института следует отнести:

• наличие социально значимых функций, интегрирующих 
социальный институт в общество;

• наличие определенного круга лиц, вступающих в процесс 
деятельности на основе устойчивых отношений; 

• образцы и представления о социальном институте, отра-
жающие его специфические черты в концентрированном 
виде;

• наличие основных ролей — шаблонов, образцов поведе-
ния; 

• наличие кодексов поведения — способов закрепления ро-
лей и осуществления социального контроля;

• наличие более или менее формализованной организации 
с  присущими ей физическими индикаторами (здание, 
вещь, территория и т. д.); 

• наличие символов.

Социальные институты не создаются раз и навсегда, они при-
вязаны к конкретным ситуациям и могут изменяться. 

Институты бывают формальными и неформальными. 
Неформальные социальные институты обладают собствен-

ными способами регламентации, формами социального контроля 
и санкциями, но они не оформлены в виде законов и администра-
тивных положений, нет и  официально оформленной организа-
ции. Социальные взаимодействия здесь опираются на традиции, 
и люди, вовлеченные в них, не имеют строго закрепленного ста-
туса, прав и обязанностей. Примеры таких институтов — дружба, 
соседство и др.

Для формальных социальных институтов общим признаком 
выступает взаимодействие на основе известных правил, законов, 
регламентов. К  ним относятся все основные институты, потому 
что именно они определяют прочность общества и  социальный 
порядок. Однако и внутри формальных социальных институтов, 
кроме зафиксированных норм, действуют и неформальные нормы 
взаимодействия (обычаи, традиции, нормы морали). Эти нормы 
могут быть как позитивными (корпоративная культура), так и не-
гативными (взяточничество). К числу значимых формальных со-
циальных институтов относится государство.
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Таблица 2. Социальные институты и их составляющие

Институты Символы Основные 
роли

Физические 
черты

Кодексы 
поведения

Институт 
семьи

Кольца, свиде-
тельство о бра-
ке, брачный 
контракт

Отец, мать, 
ребенок

Дом, квартира, 
мебель

Семейные 
запреты 
и допущения

Институт 
политики

Флаг, гимн, 
герб

Законодатель, 
судья, 
избиратель

Общественные 
здания

Конституция, 
законы

Институт 
экономики

Торговая 
марка, деньги

Работодатель, 
работник, 
покупатель, 
продавец

Фабрика, офис, 
магазин

Контракты, 
лицензии

Институт 
образования

Диплом, 
аттестат, 
ученая степень

Учитель, 
ученик

Школа, 
университет, 
стадион, 
библиотека

Правила 
учащихся

Институт 
религии

Крест, алтарь, 
Библия 
(в христиан-
стве)

Священник, 
прихожанин

Собор,  
церковь

Вера, 
заповеди, 
посты

Государство  — социальный институт, призванный обеспе-
чить с помощью аппарата политической власти целостность и ста-
бильность общества, его естественное функционирование, охра-
няющий установленные порядки.

Социальные институты являются системообразующими эле-
ментами общества и обладают как общими, так и специфически-
ми функциями.

Общие функции социальных институтов:

• функция закрепления и  воспроизводства общественных 
отношений  — стандартизация поведения членов обще-
ства за счет правил, норм поведения в рамках социальных 
ролей;

• регулятивная функция — регламентация взаимоотноше-
ний между членами общества путем выработки шаблонов 
поведения;
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• интегративная функция — взаимозависимость и взаимо-
ответственность членов социальных групп;

• транслирующая функция — передача социального опыта, 
приобщение к ценностям, нормам, ролям данного обще-
ства.

Специфические функции зависят от характеристик опреде-
ленного социального института и его роли в обеспечении той или 
иной потребности общества.

Социальные институты возникают не сразу, а  по мере раз-
вития общества, формирования новых потребностей и  соответ-
ствующих им форм взаимодействия. Процесс закрепления форм 
взаимодействия и  признаков института называется процессом 
институализации.

Институализация  — процесс формирования устойчивых 
ценностно-нормативных образцов действий, посредством кото-
рых интегрируется и  координируется деятельность социальной 
группы. В рамках этого процесса закрепляются формальные пра-
вила и неформальные нормы, статусы и роли, что является свое-
го рода признанием общественной значимости какого-либо вида 
деятельности и специализированных учреждений, организующих 
ее, — так оформляется социальный институт. 

Оформление социального института состоит из  нескольких 
этапов: 

• возникновение потребности, формирование общих це-
лей; 

• стихийное (методом проб и ошибок) появление социаль-
ных норм и правил;

• принятие и  практическое применение этих норм и  пра-
вил;

• установление санкций для поддержания норм и правил;

• создание системы статусов и  ролей для всех членов ин-
ститута.

Со временем, по мере развития и усложнения моделей чело-
веческого существования, роль социальных институтов усили-
валась.

Общество традиционное (доиндустриальное) — тип социо-
культурной системы, которая характеризуется слабой дифферен-
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циацией социальных институтов. Система социальной стратифи-
кации и  социальной мобильности либо вовсе отсутствует (пер-
вобытное общество), либо носит сословно-кастовый характер. 
Господство религиозных ценностей обеспечивает высокую соци-
альную сплоченность. Поведение индивидов жестко регулируется 
религиозными традициями, обычаями и ритуалами.

Общество современное (индустриальное) — тип социокуль-
турной системы, которая характеризуется дифференциацией 
и специализацией социальных институтов, высоким уровнем раз-
вития промышленности, науки и техники, открытой системой со-
циальной мобильности, демократической политической системой, 
высоким уровнем урбанизации, рыночной экономикой и т. п.

�����������	�����
�

	�� Составьте развернутый план доклада на тему «Социальные институты 
и их роль в современном обществе».

��� Исходя из особенностей социальных институтов и их функций, опиши-
те этапы развития одного из них.

#�� Какие основные пять социальных институтов вам известны? Какие 
функции они выполняют?

+�� Что такое неформальный социальный институт?
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Все мы часто используем слово «семья» и, несомненно, имеем 
четкое представление о том, что подразумеваем под ним. Многие 
из нас представляют себе семью как социальную ячейку, состоя-
щую из женатой пары и их детей, живущих в одном доме и веду-
щих общее хозяйство. Однако такое определение слишком ограни-
ченно. Во многих обществах под семьей понимается группа, объ-
единенная родственными связями, а не только супружеская пара 
и ее дети.



28

:	!�����������;|;<���#

Семья — это одновременно и социальный институт, и соци-
альная группа, члены которой связаны узами родства, брака или 
усыновления (удочерения), живут совместно, сотрудничают эко-
номически и заботятся о детях.

Однако это определение удовлетворит не всех. Некоторые уче-
ные считают, что главную роль в семьях играют психологические 
связи, поэтому с  их точки зрения семья  — это тесно связанная 
группа людей, которые уважают друг друга, взаимно поддержива-
ют социально, экономически и психологически. 

Роль, которую семья играет в  обществе, ее значимость ме-
няется со временем. Высказывания об отмирании семьи или, по 
крайней мере, о ее приближающемся закате представляются силь-
но преувеличенными. Сожаления по поводу современного состо-
яния семьи исходят из того, что в иные времена она была более 
стабильной и гармоничной, чем теперь, хотя историкам не удалось 
обнаружить «золотого века семьи». Например, и сто, и двести лет 
назад браки заключались на основании преимущественно семей-
ных и  имущественных потребностей, а  не по любви. Часто они 
разрушались из-за смерти одного из супругов. Браки без любви, 
тирания мужей, высокий уровень смертности, а  также жестокое 
обращение с детьми дополняли эту мрачную картину. 

Семью можно считать начальной формой групповой жизни 
людей, так как именно здесь закладывается и формируется умение 
жить в обществе. Все остальные социальные группы можно считать 
«изобретениями» культуры, сфера их существования — обществен-
ная жизнь, тогда как сфера семьи в первую очередь — личная жизнь. 
Во всех обществах семьи различаются по составу, типу наследова-
ния, месту проживания, по принципу распределения власти. 

Социальные взаимоотношения между взрослыми мужчи-
нами и женщинами в рамках семьи могут быть организованы по 
принципу супружеских или родственных связей. 

Центром нуклеарной семьи являются супруги и их дети, а про-
чие кровные родственные связи отходят на второй план. Слово 
«нуклеарный» означает «относящийся к ядру» (от лат. nucleus — 
ядро). Такую семью иногда называют еще простой.

В расширенной семье, состоящей из  нескольких поколений, 
в центре семейных отношений — узы кровного родства, а супру-
жеские связи являются второстепенными. 
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В современных обществах тип нуклеарной семьи наиболее 
распространен. В  течение жизни индивид, как правило, бывает 
членом двух нуклеарных семей: он принадлежит к семье, состоя-
щей из его отца, матери, братьев и (или) сестер, а вступив в брак 
(как большинство граждан), является взрослым членом собствен-
ной нуклеарной семьи. 

Наследование — еще один важный элемент института семьи. 
Общества фиксируют происхождение своих членов и  передают 
собственность от одного поколения к другому одним из трех спо-
собов. 

В условиях патрилинеальной структуры, где родословная ве-
дется по отцовской линии, люди прослеживают происхождение 
и передают наследство по линии отца. 

Существуют также матрилинеальные структуры, когда родо-
словная ведется и  наследование осуществляется по материнской 
линии. В качестве примера можно привести племя найар (Индия), 
в котором ребенок считался наследником не своего отца, а брата 
матери, то есть собственность и привилегии переходили от дяди 
по материнской линии к племяннику. 

При билинеальном типе обе семейные линии индивида имеют 
одинаковую важность. Россияне, как правило, придерживаются 
билинеальной системы, прослеживая свою родословную и по от-
цовской, и по материнской линии (правда, фамилия передается по 
линии отца). 

Общества различаются и тем, какое место проживания выби-
рает молодая супружеская пара после свадьбы. В  случае патри-
локального проживания молодожены поселяются в  доме семьи 
мужа. Обратная схема преобладает в  условиях матрилокальной 
модели. К примеру, у юго-западных индейцев племени хопи муж 
после брачной церемонии перебирается в дом семьи жены, там он 
принимает пищу и спит. В России молодые пары чаще всего вы-
бирают неолокальную модель: отделяются и живут независимо от 
родителей и прочих родственников.

На власть, которой пользуется мужчина или женщина в  се-
мейной жизни, в  значительной степени влияют их личные каче-
ства, тем не менее общественный уклад предписывает определен-
ную модель власти. При патриархальном укладе роль главы семьи 
обычно выполняет муж, а при его отсутствии — старший по воз-
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расту мужчина в семье. В качестве исторических примеров такого 
уклада можно привести древних евреев, греков и римлян, а также 
китайское и японское общества XIX в. 

Матриархальный семейный уклад предписывает сосредото-
чение власти в руках женщин. И хотя матриархат в большинстве 
обществ не является предпочтительной формой семейного укла-
да, тем не менее он часто возникает в силу определенных обстоя-
тельств: в результате смерти мужа или его ухода из семьи. 

В третьем типе семейного уклада  — эгалитарном  — власть 
и  авторитет распределяются между мужем и  женой на равных. 
Этот тип семейных отношений в последние десятилетия все шире 
распространяется в развитых странах мира.

Семья как важнейший социальный институт выполняет сле-
дующие функции:

• репродуктивная — рождение потомства;

• воспитательная — воспитание и социализация детей;

• хозяйственно-бытовая  — удовлетворение материальных 
потребностей членов семьи;

• рекреационная  — восстановление физических и  интел-
лектуальных сил;

• эмоциональная  — удовлетворение потребностей в  сим-
патии, уважении, признании, поддержке, эмоциональной 
защите;

• духовная  — совместное проведение досуга и  духовное 
обогащение;

• социальная — социальный контроль.

Брак — исторически меняющаяся форма социальных отноше-
ний между мужчиной и  женщиной, посредством которой обще-
ство упорядочивает и  санкционирует их половую жизнь и  уста-
навливает их супружеские и родственные права и обязанности.

На примере брачных отношений можно рассмотреть меха-
низм социального контроля. 

Социальный контроль — это регуляция поведения социаль-
ных общностей, групп, коллективов, организаций с помощью нор-
мативных механизмов и санкций.

Все общества ограничивают круг, из которого индивидам счи-
тается допустимым выбирать себе партнера для брака. Родители, 
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как правило, обеспокоены не просто желанием женить своих сы-
новей или выдать замуж дочерей. Они хотят, чтобы дети нашли 
«подходящую» пару, особенно если подобный брак влечет за собой 
важные последствия для более крупной группы родственников. 

Правильный выбор супруга или супруги регулируется двумя 
типами норм: эндогамией и экзогамией. 

Эндогамия — это правила, предписывающие заключение бра-
ка внутри определенных групп. Говоря другими словами, люди 
должны выбирать супруга из представителей своего класса, расы, 
этнической группы или вероисповедания. 

Экзогамия — это правила, требующие заключения брака вне 
пределов собственной группы. Они предписывают, что люди 
должны вступать в брак с индивидами, не связанными кровным 
родством. 

Универсальной нормой в  человеческом сообществе являет-
ся табу на инцест, то есть запрет сексуальных отношений между 
близкими кровными родственниками. Такие отношения не просто 
запрещаются, а  вызывают осуждение и  отвращение в  обществе. 
Однако общеизвестно, что браки между братьями и  сестрами не 
только разрешались, но  и  практиковались в  истории, например 
в странах Древнего Востока. Такие союзы служили целям сохране-
ния власти и собственности в рамках семьи и предотвращали раз-
дробление имущества в ходе его раздела между наследниками. 

Взаимосвязи между мужем и женой могут строиться на осно-
ве четырех принципов: 

• моногамии — один муж и одна жена; 

• полигинии — один муж и две или более жен; 

• полиандрии — два или более мужей и одна жена; 

• группового брака — два или более мужей и две или более 
жен.

Моногамия наблюдается во всех обществах, хотя другие формы 
брака могут быть не только допустимыми, но и предпочтительны-
ми. Например, сравнительное исследование культур 862 обществ 
показало, что моногамия считалась предпочтительным или иде-
альным типом брака менее чем в 20 % из них. Полигиния получила 
широкое распространение в 83 % обществ. В этих обществах му-
жьям разрешается иметь по две жены. 
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Полигиния объясняется множеством других факторов, по-
мимо секса. Она тесно связана с соображениями экономического 
производства и экономического статуса. Такой семейный уклад по-
ощряется тогда, когда крупные семьи имеют больше преимуществ, 
а женщины вносят значительный вклад в добывание средств су-
ществования. 

Судьба мужей, имеющих нескольких жен, не похожа на гол-
ливудские представления об арабском шейхе, которого ждет га-
рем, всегда готовый исполнить любое желание своего властели-
на. В  действительности антрополог Ральф Линтон (1893–1953) 
убежден в  том, что такой муж достоин не зависти, а  жалости:  
«В редких обществах с принятой полигинией мужчина находится 
действительно в лучшем положении, чем в условиях моногамии. 
Если жены одного мужчины не ладят друг с  другом, семья пре-
вращается в арену непрекращающейся борьбы, а мужу отводится 
неблагодарная роль посредника или громоотвода. Если жены жи-
вут в согласии друг с другом, то муж, вероятнее всего, становится 
объектом организованной женской оппозиции». 

Полиандрия встречается крайне редко. Как правило, принцип 
полиандрии не предполагает свободы выбора для женщин; зача-
стую он означает лишь, что младшие братья мужа также получают 
право или возможность жить с  его женой. Если семья не может 
позволить себе женить всех сыновей, она может найти жену толь-
ко для старшего сына. Антрополог Уильям Риверс (1864–1922) из-
учал полиандрические отношения у народности тодас, проживаю-
щей в Индии, и сделал следующие наблюдения: «Тодас имеют чет-
ко организованную и  определенную систему полиандрии. Когда 
женщина выходит замуж, подразумевается, что она одновремен-
но становится женой братьев своего мужа… Братья живут вме-
сте, и мои собеседники посчитали странным мое предположение 
о том, что при таком семейном укладе возможны какие-то распри 
или проявления ревности… По мнению тодас, когда мужчина не 
хочет делиться своей женой с другими, это безнравственно». 

Ученые далеки от согласия во взглядах на то, существовал ли 
когда-либо как культурная норма групповой брак. Имеются не-
которые свидетельства того, что такая форма брака действитель-
но существовала у обитателей бразильских джунглей, у жителей 
Маркизских островов в  южной части Тихого океана, у  чукчей 
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в Сибири и у народа тодас в Индии. Иногда полиандрия смеща-
лась в сторону группового брака, при котором несколько братьев 
имели более одной общей жены.

�����������	�����
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	�� Раскройте на примерах три функции семьи как социального института 
(каждый пример должен быть сформулирован развернуто).

��� Используя обществоведческие знания, раскройте смысл понятия «брак» 
и составьте два предложения:

• о видах брака;
• об особенностях семейного уклада. 

#�� Напишите эссе на тему высказывания Феликса Адлера: «Семья — это 
общество в миниатюре, от целостности которого зависит безопасность 
всего большого человеческого общества». 
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Социальная жизнь людей тесно связана с социальными общностя-
ми как формами их совместной жизнедеятельности.

Социальные общности — это относительно устойчивые сово-
купности людей, отличающиеся более или менее сходными усло-
виями и образом жизни, интересами.

Общности бывают статистическими (номинальными, кото-
рые конструируются для целей статистического анализа), реаль-
ными, массовыми (агрегатами — совокупностями индивидов с об-
щими характеристиками  — демографическими, например, но  не 
организованными социально), групповыми. 

Так, горожане могут быть отнесены и к  статистической, и 
к реальной общности: к статистической, когда учитывается лишь 
их прописка, и к  реальной, когда учитывается их включенность 
в городские условия жизни, приобщенность к культуре города. 

Массовые общности — это совокупности людей, выделяемые 
на основе поведенческих различий, которые ситуационны и  не 
фиксированы. Обычно такие общности бесструктурны, неустой-
чивы (экологические и политические движения, спортивные и фи-
лателистические объединения и т. д.).

Групповые общности  — это большие и  малые социальные 
группы. 

Социальная группа  — относительно устойчивая совокуп-
ность людей, объединенных общими интересами, ценностями, 
нормами сознания и поведения. В широком смысле понятие «со-
циальная группа» охватывает любое социальное объединение лю-
дей  — от семьи до общества в  целом. В  социологии социальная 
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группа понимается в более узком смысле — как совокупность ин-
дивидов, объединившихся ради реализации определенных лич-
ных, коллективных и  общественных интересов и  целей, взаимо-
действующих определенным образом. Члены социальной группы 
соотносят себя с ней, ощущают себя участниками и признаются ее 
членами. Категория «социальная группа» является базовой по от-
ношению к понятиям «класс», «социальный слой», «нация» и дру-
гим общностям людей.

Понятие «социальная группа» имеет в социологии несколько 
значений: 

• все общество и даже человечество;

• совокупность взаимодействующих людей, осуществляю-
щих совместную деятельность ради реализации личных, 
коллективных и общественных интересов и целей;

• объединение людей, отличающееся большой устойчиво-
стью и стабильностью, высокой степенью однородности 
и сплоченности, а также вхождением в более широкие со-
циальные объединения в качестве структурных единиц.

В обществоведческой литературе выделяются первичные 
и вторичные, малые и большие социальные группы. 

Первичные группы состоят из небольшого числа людей, между 
которыми устанавливаются прямые контакты или непосредствен-
но личностные (эмоциональные) связи. К  ним относят семьи, 
группы друзей и т. д. 

Вторичные группы образуют люди, между которыми поч-
ти отсутствуют эмоциональные связи. Их взаимодействие носит 
формальный характер, так как обусловлено стремлением их чле-
нов к достижению одних и тех же целей. Вторичные группы, как 
правило, многочисленны и содержат в своей структуре несколько 
первичных групп. Примером вторичных групп могут служить со-
циальные организации предприятий со своими подразделениями 
и должностными иерархиями. 

В малых группах отношения между членами всегда выступают 
в форме непосредственных личных контактов. 

Малая группа немногочисленна по составу, ее члены объеди-
нены общей социальной деятельностью и находятся в непосред-
ственном личном общении, что служит основой для возникно-
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вения эмоциональных отношений, групповых норм и групповых 
процессов. 

Принято считать, что численность малой группы колеблется 
между двумя и  семью. Диада  — минимальная малая группа. Но 
в такой группе можно различить лишь генетически первую фор-
му общения — эмоциональный контакт — и невозможно вычле-
нить субъекта деятельности. Поэтому считается, что начало малой 
группы — триада, а ее верхний предел — девять (количество пред-
метов, одновременно удерживаемых в  памяти). На практике же 
верхним пределом малой группы считается 10–20, а иногда даже 
30–40 человек. 

К большим социальным группам можно отнести: 

• территориальные (поселенческие) общности, которые об-
разуют группы людей, постоянно проживающих на опре-
деленной территории, связанных теми или иными видами 
отношений и обладающих сходным образом жизни (горо-
жане, селяне);

• этнические общности (расы, племена, народности, нации); 

• демографические общности, которые выделяются по по-
ловозрастным признакам (мужчины, женщины, дети, мо-
лодежь, люди зрелого возраста, старики); 

• социальные классы и слои (страты), которые объединяют 
людей, имеющих общие социальные признаки и выполня-
ющих сходные функции в рамках системы общественно-
го разделения труда. Классы выделяются на основе отно-
шения людей к собственности на средства производства 
и характера присвоения ими благ, социальные слои — на 
основе различий в характере труда и образе жизни.

�����������	�����
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	�� Раскройте на примерах три вида социальных групп (каждый пример 
должен быть сформулирован развернуто).

��� В  чем состоит отличие понятий «социальная группа» и  «социальная 

общность»?

#�� Какими количественными характеристиками обладают малые социаль-
ные группы?

+�� Какие большие социальные группы вам известны?
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Признаком, выделяющим поселенческие общности (территори-
альные общности, комьюнити) из ряда других, является их про-
странственная локализация, которая создает для образующих ее 
субъектов (индивидов и  групп) схожие условия производствен-
ной деятельности и досуга. Однако понятие поселенческой общ-
ности не ограничивается географической определенностью. На 
формирование поселенческих общностей существенное влияние 
оказывают размеры, природно-климатические условия, уровень 
развития и направленность производства, а также социальные от-
ношения между субъектами. Среди типов поселенческих общно-
стей чаще всего выделяются город и село. 

Город в наиболее широком смысле можно рассматривать как 
социальную общность, участники которой проживают на кон-
кретной территории и заняты вне сельскохозяйственного произ-
водства.

История развития города как особой формы расселения лю-
дей насчитывает около пяти тысяч лет. Объективной предпосыл-
кой возникновения и развития городов послужило общественное 
разделение труда на сельскохозяйственный и  ремесленный. Их 
бурное развитие происходило в XIX–XX вв. в связи с индустриаль-
ным развитием стран. В конце ХХ в. городское население планеты 
составляло свыше 41 % населения мира, а в некоторых странах Ев-
ропы — до 85 % всего населения государства. В настоящее время 
в мире насчитывается свыше 2,5 тыс. городов с населением более 
100 тыс. жителей, в том числе свыше 200 городов-миллионников. 

Урбанизация — процесс роста городов и городского населе-
ния, который способствует пространственной концентрации на-
селения, производительных сил общества, науки, культуры и др. 
Степень урбанизации общества (пропорция городского населе-
ния) служит важным показателем социального и культурного раз-
вития общества.

В отличие от жителей деревень, городское население занято 
преимущественно в  отраслях индустриального производства и 
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в  сфере услуг. Труд горожан более разнообразен, и, помимо ма-
териального производства, город предоставляет гораздо больше 
возможностей для деятельности в учреждениях культуры, науки, 
образования, досуга. Отсутствует прямая зависимость трудовой 
деятельности от природно-климатических условий, фактор се-
зонности производственной активности выражен слабо. Бόльшие 
возможности для удовлетворения растущих потребностей обе-
спечиваются именно в  городах как объектах концентрации фи-
нансовых и материальных ресурсов.

Наиболее простой и  широко используемой классификацией 
городов является их разделение по численности населения. 

Таблица 3. Типы городов по численности населения

Тип города Численность населения, чел.

Малый От 12 до 50 тыс.

Средний От 50 до 100 тыс.

Крупный От 100 тыс. до 1 млн

Мегаполис Более 1 млн

По функциональному принципу города делятся на монофунк-
циональные, в которых производственные ресурсы концентриру-
ются вокруг одной отрасли или предприятия («города-заводы», 
«города-шахты», военные городки, «наукограды», «города-курор-
ты» и  т. п.), и  полифункциональные, в  которых население занято 
в  различных отраслях производственной и  непроизводственной 
сфер, и  эти города имеют, как правило, устойчивую тенденцию 
к росту населения, развитию производства. 

Село (деревня)  — поселенческая общность, члены которой 
живут на общей территории и  занимаются преимущественно 
сельскохозяйственным трудом. 

Сельский (деревенский) тип поселений является наиболее 
древним. Можно говорить о том, что деревенская форма органи-
зации поселения — результат развития оседлого образа жизни на-
селения в первобытную эпоху. Социальной спецификой сельских 
поселений является особый общинный характер производствен-
ной деятельности, необходимый как гарантия выживания  — за 
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счет совместного приложения трудовых усилий. На сегодняшний 
день в России, несмотря на то что 73 % населения проживает в го-
родах, по общему количеству деревни — наиболее распространен-
ный тип поселенческих структур. Однако большинство сельских 
населенных пунктов сегодня насчитывает менее 20 жителей, пре-
имущественно вышедших из трудоспособного возраста. 

Хотя в последнее время в научной и публицистической лите-
ратуре часто говорится о естественном переселении из сел в горо-
да как о процессе, характерном для индустриальной фазы разви-
тия общества, тем не менее во многих европейских странах, США 
и Японии наиболее динамичный этап роста городского населения 
и сокращения аграрного населения уже завершен. 

В индустриально слаборазвитых странах соотношение чис-
ленности городского и сельского населения имеет ярко выражен-
ный перекос в сторону сельского населения. Это легко объясняет-
ся тем, что жители аграрных зон используют землю как основной 
фактор удовлетворения своих жизненных потребностей.

�����������	�����
�

	�� Составьте развернутый план доклада на тему «Поселенческие общности 
в России».

��� Является ли, по вашему мнению, процесс переселения людей из сел в го-
рода естественным?
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Любой этнос (от греч. ἔθνος — народ) возникает при наличии двух 
основных условий: общей территории и языка — это главные его 
признаки (хотя бывают варианты, когда этнос складывается и 
из разноязычных элементов). Под влиянием природных условий, 
ландшафта и  особенностей хозяйственной деятельности форми-
руются специфические для данного этноса черты материальной 
и духовной культуры, быта и групповые психологические харак-
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теристики — общий стереотип поведения, который называют на-
циональным характером. 

Этнос (этническая общность)  — это совокупность людей, 
проживающих на одной территории, обладающих самобытной 
культурой, языком, психологией, самосознанием.

Сформировавшаяся этническая общность представляет со-
бой социальный организм, самовоспроизводящийся путем пре-
имущественно этнически однородных браков и передачи новому 
поколению языка, культуры, традиций и т. д. Этносы подвержены 
изменениям в ходе таких процессов, как консолидация, ассимиля-
ция и т. п. Для более устойчивого существования этнос стремит-
ся к  созданию собственной социально-территориальной органи-
зации (государства). Однако современная история знает немало 
примеров того, как различные этносы, несмотря на свою много-
численность, так и не смогли решить задачу социально-террито-
риальной организации. К таковым можно отнести палестинских 
арабов, курдов, разделенных между Ираком, Сирией и Турцией. 

Большой вклад в  развитие теории этноса внес наш соотече-
ственник Лев Николаевич Гумилев. Ученый сводил человечество 
к  альянсу конкретных этносов как естественно складывающихся 
коллективов, имеющих «неповторимую внутреннюю структуру», 
противопоставляющих себя всем прочим подобным коллективам 
и отличающихся «оригинальным стереотипом поведения». Стерео-
типы поведения этносов формируются под влиянием пассионарно-
сти — неосознаваемого внутреннего стремления к деятельности, 
направленной на достижение цели и несовместимой с сохранени-
ем себя, своего потомства и своего вида. Носители пассионарности 
(пассионарии) — это люди, которые обладают врожденной способ-
ностью организма абсорбировать энергию внешней среды и выда-
вать ее в виде социальной работы, порождающей этносы. 

Процесс исторического развития этносов Л. Н. Гумилев назы-
вал этногенезом и ставил его в зависимость от природной среды, 
ландшафта и биосферы. По его мнению, природные факторы из-
меняют эти общности в определенном направлении. Переселяясь 
из одного региона в другой, люди изменяют не анатомию или фи-
зиологию своего организма, а стереотипы поведения. Поэтому эт-
носы — это не группы людей, похожих друг на друга, а динамиче-
ские системы, в которые входят не только люди, но и продукты их 
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деятельности, элементы ландшафта, культурные традиции и вза-
имосвязи с соседями. К наиболее распространенным их формам 
относятся коллективы людей с  общей исторической судьбой  — 
консорции (кружки, артели, шайки разбойников, пираты) и общ-
ности людей с однохарактерным бытом и семейными связями — 
конвиксии (клирики, купечество, боярство, стрельцы, поместное 
дворянство). Этносы возникают, проходят в своем развитии через 
фазы подъема, перегрева, надлома, инерции, обскурации (от лат. 
obscurans — затемнение) и мемориала (господствует тип незамет-
ного человека, добросовестного исполнителя установленных пра-
вил) и затем исчезают. 

Весь цикл этногенеза начинается с  пассионарного толчка 
и продолжается около 1200 лет. 
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По сравнению с  этносом, нация  — более сложное и  позднее 
образование. Если этносы существовали на протяжении всей ми-
ровой истории, то многие нации сформировались лишь в  пери-
од Нового и  даже Новейшего времени. В  теории права «нация» 
определяется как историческая общность людей, складывающаяся 
в процессе формирования общности их территории, экономиче-
ских связей, языка, некоторых особенностей культуры и  харак-
тера. В конституционном праве англоязычных и романоязычных 
стран термин «нация» обычно используется в значении «государ-
ство», «общество», «совокупность всех граждан», что отражает ре-
алии современного глобализированного мира. Иногда слово «на-
ция» используется как синоним слова «народ».

Нация (от лат. natio — племя, народ) — это исторически выс-
шая форма общности людей, характеризующаяся единством исто-
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рического развития, территории, экономической и правовой жиз-
ни, а также языка и культуры.

Нация может быть полиэтничной (состоящей из нескольких 
народов) или моноэтничной. Этнически однородные нации край-
не редки и  встречаются в  основном в  отдаленных частях мира 
(Исландии). Обычно нация строится на базе большого количества 
этносов, которых свела вместе историческая судьба. Полиэтнич-
ны, например, швейцарская, французская, вьетнамская нации, 
а американцы вообще не имеют никакого ярко выраженного этни-
ческого лица. Латиноамериканские нации расово неоднородны — 
образованы из белых, креолов и индейцев. Когда территория го-
сударства совпадает с территорией проживания нации, то можно 
говорить о национальном государстве. 

Большинство государств не являются однородными в нацио-
нальном отношении и имеют на своей территории различные эт-
нические, культурные, религиозные или языковые группы. Следу-
ет различать такие взаимосвязанные, но неидентичные понятия, 
как «нация» и «национальность». Первое понятие является более 
широким. Оно выражает лишь общность генетических характери-
стик и  природных условий бытия людей. Национальность часто 
понимается как принадлежность человека к определенной этниче-
ской общности. Такая трактовка связана с политическим и идео-
логическим течением, получившим название «национализм».

Национализм  — это идеология и  политика, навязывающая 
идею обособления и  вычленения отдельной нации из  общего 
числа народностей, проживавших до возникновения нации на 
определенной территории. После обособления нации парадигма 
нацио нализма начинает работать на становление, защиту и укре-
пление своей нации. 

Этноцентризм — это тенденция оценивать другие культуры 
на основе собственной; вера в  биологическое и  культурное пре-
восходство членов собственной группы над другими сообще- 
ствами.

Исторически возникновение наций связано с развитием про-
изводственных отношений, преодолением национальной замкну-
тости и раздробленности, с образованием общей системы хозяй-
ства (в частности, общего рынка), созданием и распространением 
общего литературного языка и  общих элементов культуры. Так, 
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первые европейские нации вырастали на базе уже сложившихся 
крупных этносов, имевших общность языка, территории и рели-
гиозных институтов. В других случаях нации складывались и тог-
да, когда не было создано всех условий их образования. К примеру, 
в ряде стран Азии и Африки нации формировались в ходе борьбы 
за независимость и особенно после ее завоевания на исторически 
сложившейся в  результате колониальных разделов территории 
из различных по языку, культуре, экономическим связям племен 
и народностей. Их национальное единство поддерживалось инсти-
тутами права. Первыми современными нациями были латиноаме-
риканские, сформировавшиеся в  ходе борьбы против испанской 
короны; за ними с небольшим отрывом последовали США, а затем 
Франция. Следует добавить, что понятие нации в  его политиче-
ском значении впервые появилось в  ходе Великой французской 
революции, когда возникла необходимость сформировать новую 
общность взамен утраченного «подданства французской короны». 

Нация — это прежде всего феномен культурный и только по-
том этнический и социальный, поэтому весьма важным является 
понятие национальной культуры, которое не может быть ограни-
чено узкими рамками этнической общности. Ее полноценное раз-
витие требует гораздо более высокого уровня дифференциации 
духовных ценностей и  образа жизни, чем культура этноса. Она 
включает в себя различные варианты субкультур, обусловленные 
этническими, географическими, социальными, хозяйственны-
ми и классовыми факторами. Характерной особенностью нацио-
нальных культур является также их широкая дифференциация по 
профессиональному и  социальному признакам. В  традиционной 
экономике человек рождается, живет и умирает в одном и том же 
кругу, находится в окружении одних и тех же людей, не испыты-
вая нужды в другом сообществе. Индустриальное общество лома-
ет эту картину: люди становятся все более и более мобильными, 
соседские и  семейные связи расторгаются. Нация же восстанав-
ливает психические и социальные связи человека на новом уров-
не, который соответствует глобальному размаху повседневной 
жизни. Не случайно нацию иногда называют «воображаемым со-
обществом»  — сообществом, которое создается и  удерживается 
не личным знакомством его членов, а силой их воображения, их 
братских чувств. 
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Уникальность нации не обязательно сопровождается уникаль-
ностью ее языка. Есть нации, которые делят друг с  другом один 
и тот же язык (немецкий, английский, сербохорватский, азербайд-
жанский), а есть нации, говорящие на языке, чужом для всех или 
почти всех этнических групп (индийцы, ханьские китайцы). Два 
основных разговорных языка Китая, пекинский и  кантонский, 
хотя и именуются диалектами, но лингвистически отстоят друг от 
друга дальше, чем английский от немецкого. В Швейцарии единая 
нация пользуется четырьмя языками: немецким (65 % населения), 
французским (18 %), итальянским (10 %) и  ретороманским (1 %). 
В Германии существует множество местных диалектов, сильно от-
личающихся от нормативного немецкого.

�����������	�����
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	�� Почему понятия «нация» и «культура» тесно связаны? Дайте подробный 
анализ.

��� Напишите эссе на тему высказывания Бернарда Шоу: «Здоровая нация 
так же не замечает своей национальности, как здоровый человек — по-
звоночника».
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Рассматривая круг проблем, связанных со становлением новых 
поколений в  обществе, важно определить содержание понятия 
«молодежь». В разное время оно толковалось по-разному, исходя 
из объективных условий развития общества и государства, а так-
же продолжительности периода социальной адаптации личности. 
Например, в средневековой Европе не существовало представле-
ния о детстве как жизненном этапе развития личности: с детьми 
обращались как со взрослыми, если они могли жить без постоян-
ной опеки и присмотра. Понятие «молодежь» появилось в Европе 
в  XVIII  в., а в  России  — на рубеже XIX–XX  вв. Рост продолжи-
тельности жизни, акселерация, удлинение сроков обучения, уве-
личение времени, необходимого для достижения социальной зре-
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лости, — все это увеличило дистанцию между верхней и нижней 
границами молодости. 

Сегодня статистики и  демографы обычно заключают моло-
дежь в жесткие возрастные границы 16–35 лет. Нижняя возраст-
ная граница, как правило, определяется по биологическим пара-
метрам: половое созревание, физический рост, становление устой-
чивой психики и  переход от внешнего самоопределения в  мире 
к  внутренним проблемам личности. Верхняя граница определя-
ется наступлением взрослости и в  2020  г. была определена Госу-
дарственной думой РФ в  35  лет. К  этому моменту формируются 
жизненные цели и система ценностей. 

Молодежь  — социально-демографическая группа, определя-
ется на основе совокупности возрастных характеристик, особен-
ностей социального положения, а также обусловленных этими па-
раметрами социально-психологических свойств, которые зависят, 
в свою очередь, от общественного строя, культуры, локальных за-
кономерностей социализации и воспитания в конкретной группе 
людей.

Организация Объединенных Наций устанавливает молодеж-
ный возраст в  интервале от 15  до 24  лет. Последующими реше-
ниями ООН косвенно подтверждает нижнюю границу молодеж-
ного возраста. Так, конвенция №  138  «О минимальном возрасте 
для приема на работу», принятая Генеральной конференцией 
Международной организации труда (МОТ) в 1973 г., устанавлива-
ет минимальный возраст для приема на работу в 15 лет. Этой же 
конвенцией установлено, что «член Организации, чья экономика 
и система образования недостаточно развиты, может, после кон-
сультации с  заинтересованными организациями предпринима-
телей и трудящихся, где таковые существуют, установить возраст 
в 14 лет как минимальный». 

Понятие «российская молодежь» в  возрастных границах от 
15 до 30 лет утвердилось в начале 90-х годов ХХ в. В 2020 г. Госу-
дарственная дума продлила этот возрастной период до 35 лет.

Демографические характеристики молодежи (уровень рожда-
емости и  смертности, состояние здоровья и  продолжительность 
жизни, брачности и  внебрачных рождений) являются необходи-
мыми показателями для прогнозирования развития молодого по-
коления и планирования государственной молодежной политики. 
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Снижение рождаемости в России в начале 1990-х годов поро-
дило демографический спад, который сказывается на численности 
вступивших в трудоспособный и репродуктивный возраст в 2007–
2011 гг. Малочисленные контингенты молодежи 1992–1994 годов 
рождения, начинающие трудовую деятельность, не смогут за-
местить выбывающих из  сферы занятости по возрасту. Высока 
и  смертность молодежи, особенно молодых мужчин. В  наиболь-
шей степени рост возрастных коэффициентов смертности отме-
чается в 20–24 и 25–29 лет. Специфика российской модели смерт-
ности состоит в том, что рост смертности отмечается практически 
по всем основным классам причин. Устойчивой тенденцией по-
следних лет является рост смертности молодежи от заболеваний 
органов пищеварения, дыхания, инфекционных заболеваний (ту-
беркулеза, ВИЧ/СПИДа). Возрастает смертность молодежи от не-
естественных причин: несчастных случаев, отравлений, травм, са-
моубийств, убийств. Национальным бедствием стало распростра-
нение среди подростков наркомании, алкоголизма, токсикомании, 
инфекций, передаваемых половым путем, СПИДа, туберкулеза, 
хронических соматических заболеваний. 

Большинство подростков спокойно относятся к идее добрач-
ных половых связей. В  России средний возраст начала половых 
отношений составляет 16  лет. Анонимный опрос показал, что 
в 16 лет уже 56 % школьниц Санкт-Петербурга имеют сексуальные 
контакты. При этом среди живущих половой жизнью предохраня-
ются от беременности только 55 %. 

Отношение молодежи к семье связано с формированием но-
вой модели семейно-брачных отношений. Преобладающими цен-
ностно-целевыми установками этих отношений являются пред-
почтение бездетной или однодетной семьи, снижение брачности, 
высокий уровень одобрения нетрадиционных форм семейно-
брачных взаимоотношений. 

Молодые семьи составляют около 17 % от общего числа рос-
сийских семей. По результатам проводившихся исследований вы-
делены основные тенденции брачно-семейных отношений моло-
дежи в Санкт-Петербурге: 

• дестабилизация молодой семьи, то есть рост числа раз-
водов, матерей-одиночек, высокая смертность молодых 
мужчин;
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• трансформация традиционных стандартов семейной 
жизни и  домашнего уклада, обострение межпоколенче-
ских отношений, обусловленных протестным отношени-
ем молодых к опыту старших поколений;

• нарастание конфликтности во внутрисемейных отноше-
ниях (супружеских, родительско-детских), сочетающееся 
с нежеланием и неумением молодых разрешать конфлик-
ты, сотрудничать и искать компромиссы;

• обострение ролевых конфликтов среди молодых женщин, 
которые стремятся сочетать семейную жизнь, рождение 
детей с успешной профессиональной деятельностью; 

• сохранение низкой культуры интимных отношений, рас-
пространенность абортов, калечащих здоровье моло-
дых женщин, слабая осведомленность молодых мужчин 
о культуре контрацептивного поведения; 

• усиление терпимости к  добрачным половым связям не 
только для молодых мужчин, но и для женщин; 

• нивелирование гендерных различий в стандартах и нор-
мах полового и сексуального поведения молодежи; 

• снижение предполагаемого и реального возраста вступле-
ния в брак как для мужчин, так и для женщин;

• становление разнообразных форм брака: фактического 
и гражданского, повторного, гостевого и др.

Последние исследования социологов показывают, что хотя 
в  семейно-брачных ориентациях молодежи присутствует вариа-
тивность, тем не менее для большинства респондентов (70 %) ха-
рактерна установка на традиционный легитимный брак. Однако 
для 17 % респондентов более привлекательным является граждан-
ский (незарегистрированный) брак, для 5 % — внебрачные отно-
шения. Безбрачие и одинокий образ жизни выбирают 2 % респон-
дентов. 

Демографическое и семейно-брачное поведение молодежи ха-
рактеризуется рядом противоречий: 

• между острой необходимостью подготовки к  семейной 
жизни и снижением роли реального участия в этом про-
цессе семьи и школы; 
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• между необходимостью сексуального просвещения и от-
сутствием программ сексуального образования; 

• между необходимостью рождения нескольких детей в се-
мье в связи с депопуляцией и усилением ориентации мо-
лодежи на малодетную, бездетную семью, холостяцкий 
образ жизни;

• между потребностью иметь детей и отсутствием необхо-
димых условий для их полноценного развития и воспита-
ния;

• между необходимостью поддержания прочных семейных 
отношений для полноценной социализации детей и  ра-
стущим числом разводов в молодых семьях; 

• между ориентацией молодых женщин на эгалитарные от-
ношения в браке и установками мужчин на традиционное 
распределение семейных ролей и функций.

Государственная молодежная политика призвана сбалансиро-
вать эти противоречия. Например, предоставлением материаль-
ной поддержки семьям с детьми (материнский капитал, пособия 
на детей), обеспечением всех желающих местами в детском саду 
и т. д.

�����������	�����
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	�� Используя обществоведческие знания, раскройте смысл понятия «моло-

дежная политика» и составьте два предложения:

• о проблемах, связанных с молодежью;
• о специфике одной из тенденций поведения молодежи.

��� С какого возраста молодой человек может работать? 

#�� С какими трудностями чаще всего сталкивается молодежь?
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СОЦИАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ
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Конфликт (от лат. сonflictus — столкновение, бой) является неиз-
бежным при столкновении противоположно направленных целей, 
интересов, позиций, мнений или взглядов субъектов в процессе их 
взаимодействия.

Конфликты — неотъемлемая часть жизни общества. Они свя-
заны с противоречивостью интересов и целей как отдельных лю-
дей, так и различных социальных групп. Каждое общество в той 
или иной степени подвержено конфликтам, это повсеместное яв-
ление.

Социальный конфликт — способ взаимодействия индивидов, 
общностей, социальных институтов, обусловленный их матери-
альными и духовными интересами, определенным общественным 
положением, властью; это столкновение, цель которого — нейтра-
лизация, нанесение ущерба или уничтожение противника.

Истоки теории конфликтов восходят к работам Карла Маркса. 
Марксистская теория экономической детерминированности со-
циальных отношений характеризует конфликт как неотъемлемую 
часть общественного развития, лежащую в основе классовых от-
ношений и  способствующую смене общественно-экономических 
формаций. По Марксу, конфликтные отношения, реализуясь в ре-
волюционном социальном движении, приводят к  разрушению 
определенного типа социальной структуры общества. 

В середине ХХ в. появляются новые концепции, рассматрива-
ющие конфликт как универсальный фактор общественного разви-
тия, поддающийся рациональному регулированию.
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Одним из видных социологов, разрабатывающих теорию со-
циального конфликта, был Ральф Дарендорф (1929–2009), счи-
тавший конфликт неотъемлемой составляющей общественного 
развития, истоки которой  — в  отношениях «господства — под-
чинения», что предполагает наличие противоположных взглядов, 
суждений, принципов и норм поведения участников данного типа 
социального взаимодействия.

Конфликт Дарендорф противопоставлял интеграции и  счи-
тал его столь же неизбежным, как и интеграцию социальных ин-
ститутов. Избежать конфликта не всегда возможно, поэтому не-
обходимо его сделать предметом открытых дискуссий, судебного 
разбирательства. Такая формализация конфликта способствует 
сохранению стабильности общественной системы в целом.

Наиболее полно роль социального конфликта в  обществе 
была раскрыта американским социологом Льюисом Козером 
(1913–2003) в работах «Функции социальных конфликтов», «Про-
должение исследования социального конфликта». Конфликт опре-
деляется им как идеологическое явление, которое обнаруживает 
себя в борьбе за власть, переоценку ценностей и т. д. 

Столкновение интересов и ценностей, проявляющееся в идео-
логическом противоборстве взаимодействующих сторон, может 
перерасти в  революционное насилие, разрушающее социальные 
связи и социальную систему в целом.

Общая теория конфликта принадлежит американскому со-
циологу Кеннету Боулдингу (1910–1993). Конфликт в его понима-
нии — такая ситуация, в которой стороны осознают несовмести-
мость своих позиций и при этом стремятся опередить соперника, 
обыграть его. В  современном обществе, по мнению Боулдинга, 
конфликты неизбежны, поэтому необходимо контролировать их 
и управлять ими.

В ходе развития теории конфликта сформировался целый ряд 
подходов, среди которых можно выделить две крайние точки зре-
ния.

1. Конфликтологический подход. Нет общественных от-
ношений без конфликта. Конфликт между отдельными 
элементами социальной структуры — нормальное состо-
яние общества, опасными являются только конфликты 
в  острой стадии развития. Задача участников конфлик-
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та — понять противоположную сторону и сблизить пози-
ции сторон путем поиска компромисса. 

2. Функционалистский подход. Конфликт опасен для обще-
ства. Его необходимо гасить всеми возможными метода-
ми и любой ценой необходимо достигать компромисса. 

Компромисс — соглашение между противоположными, раз-
личными позициями, мнениями, направлениями и т. д., достигну-
тый путем взаимных уступок. Достигнув компромисса, необходи-
мо переходить от конфликта к сотрудничеству. 

Ральф Дарендорф дал одну из наиболее широких классифика-
ций конфликтов, исходя из их причин, типов, особенностей про-
текания процесса.

1. По источникам возникновения (конфликты интересов, 
ценностей, идентификации).

2. По социальным последствиям (успешные, безуспешные, 
созидательные или конструктивные, разрушительные или 
деструктивные).

3. По масштабности (локальные, региональные, межгосу-
дарственные, глобальные, микро-, макро- и  мегаконф-
ликты).

4. По формам борьбы (мирные и немирные).

5. По особенностям условий происхождения (эндогенные 
и экзогенные).

6. По отношению субъектов к конфликту (подлинный, слу-
чайный, ложный, латентный).

7. По использованной сторонами тактике (сражение, игра, 
дебаты).

С точки зрения уровня конфликтующих сторон выделяют 
конфликты межиндивидуальные и  межгрупповые. Группы можно 
разделить на типы (группы интересов; группы этнонационального 
характера; группы, объединенные общностью положения). 

Могут иметь место:

• конфликты между ассоциациями;

• внутри- и межинституциональные конфликты;

• конфликты между государственными образованиями;

• конфликты между культурами или типами культур.
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По характеру конфликты бывают:

• объективные, связанные с реальными проблемами и не-
достатками;

• субъективные, обусловленные различиями в  оценке тех 
или иных событий и поступков.

По последствиям конфликты бывают:

• конструктивные, предполагающие рациональные преоб-
разования;

• деструктивные, разрушающие общество или его отдель-
ные составляющие.

Также возможна классификация социальных конфликтов по 
социальным сферам: экономические, политические, трудовые, со-
циального обеспечения, религиозные и т. д.

Разделение конфликтов на конструктивные и  деструктив-
ные обусловлено существованием некой нормы, в рамках которой 
столкновение имеет конструктивное содержание. Выход за эти 
рамки почти неизбежно приводит к перерождению конструктив-
ного конфликта в деструктивный.

Существуют пять простых и четыре сложные формы деструк-
тивных конфликтов.

Простые формы деструктивной конфликтности: бойкот, сабо-
таж, травля (преследование), словесная и физическая агрессия.

Сложные формы: протест, бунт, революция, война.
Классификация конфликтов позволяет выявить их причины. 

Хотя они весьма разнообразны, но можно выделить наиболее рас-
пространенные:

1) разное или абсолютно противоположное восприятие 
людьми целей, ценностей, своих интересов и поведения;

2) неравное положение людей в  иерархических структурах 
(одни управляют, другие вынуждены подчиняться);

3) разлад между ожиданиями и поступками людей;

4) недоразумения, логические ошибки и вообще семантиче-
ские трудности в процессе коммуникации;

5) недостаток и некачественность информации;

6) несовершенство человеческой психики, несоответствие 
между реальностью и представлениями о ней.
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Универсальный источник конфликта состоит в  несовмести-
мости претензий сторон из-за ограниченных возможностей удов-
летворить обе стороны спора.

Пожалуй, наиболее опасным видом деструктивной конфликт-
ности является война, когда отношения выясняются силой ору-
жия, с  неизбежными человеческими жертвами, разрушением 
и распадом социума.

Война  — ведущаяся с  помощью армии и/или иррегулярных 
военизированных формирований организованная вооруженная 
борьба между государствами (коалициями государств), социаль-
ными группами или политическими движениями.

Одной из наиболее насущных задач науки о конфликтах яв-
ляется недопущение подобного противостояния, как можно более 
скорое разрешение всех противоречий, умение и желание искать 
возможный компромисс.

�����������	�����
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	�� Как вы считаете, является ли конфликт неизбежной частью жизни об-
щества?

��� Какой конфликт можно назвать конструктивным? Приведите пример.

#�� Какие причины конфликтов являются наиболее распространенными?
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Социальные конфликты обладают определенной структурой, 
в рамках которой обычно выделяют:

• объект — предмет спора, столкновения. Он может быть 
как материальный (ресурсы, территории и т. д.), так и не-
материальный (ценности, верования и т. д.);

• субъект — участники конфликта (отдельные люди, соци-
альные группы и т. д.);
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• условия протекания конфликта;

• масштаб конфликта (межличностный, локальный, регио-
нальный, глобальный);

• стратегия и  тактика поведения сторон (мягкая, жест-
кая);

• исход конфликтной ситуации (последствия, результаты, 
их осознание).

Так как конфликты — неотъемлемая часть развития общества 
и  они решают важные задачи, Льюис Козер выделял следующие 
функции социальных конфликтов:

1) установление четких границ конкретной группы;

2) централизация принятия решений в группе;

3) интеграция группы;

4) мягкие конфликты предотвращают более жесткие;

5) мягкие конфликты позволяют легче изменить всю соци-
альную систему, заменить старые отжившие формы от-
ношений и  создать новые социальные нормы, в  которых 
возникла необходимость.

Изучение структуры, функций и типов социальных конфлик-
тов позволило выработать представления об их протекании и ме-
тодах разрешения.

В своем развитии конфликт проходит пять основных стадий.
Первая характеризуется появлением условий, создающих воз-

можности для возникновения конфликта в будущем. Как правило, 
это проблемы, которые связаны:

• с общением (неудовлетворительный обмен информацией, 
отсутствие взаимопонимания субъектов);

• с особенностями иерархии и распределения власти;

• с личностными качествами;

• с особенностями распределения ресурсов.

Вторая стадия характеризуется таким развитием событий, 
при котором конфликт становится очевидным для его участников. 
Об этом могут свидетельствовать изменение взаимоотношений 
между участниками конфликта, создание напряженной социаль-
ной обстановки. 
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Первые две стадии называют скрытыми, так как конфликт 
уже назревает, но еще не проявляется.

Третья стадия характеризуется проявлением намерений 
участников конфликта отстаивать свои интересы.

Четвертая стадия конфликта наступает, когда намерения его 
участников выливаются в  конкретные формы поведения  — как 
контролируемые, так и неконтролируемые (столкновение вражду-
ющих групп и т. д.).

Пятая стадия конфликта характеризуется тем, какие послед-
ствия (позитивные или негативные) наступают после его разре-
шения.

Конфликты могут протекать в различных формах:

• конфронтация, когда одна из сторон хочет удовлетворить 
свои интересы, не считаясь с интересами другой стороны;

• сотрудничество, когда предпринимаются активные по-
пытки наиболее полно удовлетворить интересы всех уча-
ствующих в конфликте сторон;

• стремление избежать противостояния, когда конфликт 
игнорируется, стороны не желают признать его существо-
вание, пытаются избегать людей, с которыми возможны 
разногласия по тем или иным вопросам;

• приспособленчество, когда одна из сторон конфликта ста-
вит интересы другой стороны выше собственных;

• компромисс, когда каждая из сторон конфликта готова ча-
стично пожертвовать своими интересами во имя общих.

Известны также и  наиболее эффективные методы разреше-
ния конфликтов, к ним относятся, в частности:

• организация встреч конфликтующих сторон, оказание им 
помощи в выявлении причин конфликта и конструктив-
ных путей его разрешения;

• постановка совместных целей и задач, которые не могут 
быть достигнуты без примирения и сотрудничества кон-
фликтующих сторон;

• привлечение дополнительных ресурсов, в первую очередь 
в тех случаях, когда конфликт был обусловлен дефицитом 
ресурсов;
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• выработка обоюдного стремления пожертвовать чем-
либо для достижения согласия и примирения.
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	�� Назовите основные функции конфликтов.

��� Какие стадии характерны для развития конфликта?

#�� Какие методы разрешения конфликта являются особенно эффектив-
ными?
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Рассматривая онлайн-коммуникацию в  контексте социальных 
конфликтов, следует отметить, что многие ситуации реальных 
офлайновых конфликтов справедливы и  по отношению к  взаи-
модействию онлайн. Интернет-коммуникация является эффек-
тивным инструментом, с помощью которого пользователи могут 
специально или невольно создавать множество конфликтных 
ситуаций: межличностных, межкультурных, этнических, рели-
гиозных, гендерных и прочих. Как и в реальной жизни, в интер-
нете любое противоречие  — во взглядах, вкусах, точках зрения, 
а также между людьми разного возраста, пола, вероисповедания, 
образования, профессии и т. д. — может при определенных усло-
виях спровоцировать конфликт. Однако благодаря особенностям 
сетевой компьютерной коммуникации (анонимности, массовости, 
отсутствию пространственных и временных ограничений, безраз-
личию к социальным статусам и пр.) в Интернете возникли осо-
бые виды конфликтов, не имеющие прямых аналогов вне сетевого 
пространства. Эти особые виды конфликтной коммуникации раз-
ворачиваются онлайн, однако в ряде случаев они способны оказы-
вать серьезное деструктивное воздействие и  на реальную жизнь 
участников. Наиболее распространенные виды конфликтной 
интернет-коммуникации  — так называемые флеймы, холивары, 
троллинг, кибербуллинг и шейминг (опозоривание). 
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Онлайновая коммуникация, основанная на технологии ком-
пьютерных сетей, имеет важные особенности, которые отсутству-
ют в  непосредственном общении. Американский специалист по 
киберпсихологии, профессор Джон Сулер выделил шесть клю-
чевых характеристик онлайновой коммуникации с точки зрения 
того, как к  ней относится сам интернет-пользователь. Данные 
характеристики отражают важные аспекты мнений интернет-
пользователей о  том, чем является онлайновая коммуникация, 
о  собственной роли в  этом процессе, о  том, насколько общение 
в Интернете и его последствия серьезны по отношению к обычной 
жизни вне Интернета, о возможных последствиях действий в он-
лайне для себя и других и т. д.

1. Анонимность («Вы меня не знаете»). Данная характеристи-
ка отражает уверенность пользователей в  том, что их действия 
в Интернете анонимизированы, а значит любые действия в онлай-
новом пространстве безопасны и никак не отразятся на реальной 
жизненной ситуации. 

2. Невидимость («Вы меня не видите»). В  большинстве си-
туаций взаимодействия в сети, за исключением прямых онлайн-
трансляций, пользователь напрямую общается только с  экраном 
своего устройства. С другими участниками коммуникации он вза-
имодействует опосредованно, через тексты постов, фото, видео 
и пр. Это создает ощущение психологической безопасности и не-
зависимости, позволяет сконцентрироваться не на том, как имен-
но ты выглядишь в чужих глазах, а на передаваемой информации. 

3. Асинхронность («Увидимся позже»). В  онлайн-контактах 
возможны любые паузы, собеседники могут прервать общение без 
объяснения причин и возобновить его через некоторое время. Это 
дает им возможность не только обдумать дальнейшую коммуни-
кацию, но и использовать как инструмент общения сами паузы.

4. Сосредоточенность на собственной версии происходящего, 
иначе — солипсическая интроекция («Все это только в моей голо-
ве»). Отсутствие непосредственного контакта между участниками 
ведет к  тому, что интернет-пользователь отделяет онлайн-ком-
муникацию от более общих контекстов реальной жизни и  кон-
центрирует внимание в первую очередь на собственных эмоциях 
относительно общения. В результате онлайн-собеседники воспри-
нимаются не как реальные люди, а скорее как персонажи вирту-
альной коммуникативной ситуации. 
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5. Рассеянное воображение («Это всего лишь игра»). Данная ха-
рактеристика является следствием предыдущей и отражает то, что 
интернет-пользователи не учитывают или не придают серьезного 
значения последствиям, которые могут наступить из-за их онлайн-
поведения как для них самих, так и для других пользователей. 

6. Минимизация власти («Онлайн все мы равны»). В режиме 
онлайн отсутствует возможность напрямую, в непосредственном 
взаимодействии определить гендерные, возрастные, этнические, 
статусные и  прочие характеристики людей, так что впечатле-
ние о  собеседнике конструируется посредством текстов и  изо-
бражений. Это создает иллюзию равенства всех участников той 
или иной коммуникативной ситуации, где власть, сила и влияние 
определяются одним лишь способом общения и передаваемой ин-
формацией. Как следствие, эта характеристика дает возможность 
манипулировать данными о  себе, ограничивать, корректировать 
и искажать их. 

На основании перечисленных шести характеристик Джон 
Сулер описал феномен так называемой онлайновой дезингибиции, 
или онлайнового растормаживания социального поведения. Это 
явление — ключевое для понимания специфики конфликтов в он-
лайн-пространстве и их отличия от конфликтов в реальной жиз-
ни — офлайн. 

Эффект онлайнового растормаживания заключается в  том, 
что вышеперечисленные шесть характеристик онлайн-коммуни-
кации создают условия для ослабления психологических барьеров, 
которые в  норме ограничивают выход на поверхность скрытых 
чувств и потребностей и вынуждают людей контролировать соб-
ственное поведение. В результате действия данного эффекта в он-
лайн-пространстве люди говорят и делают то, чего, как правило, 
избегают в реальной жизни.

Сулер выделяет два вида онлайнового растормаживания  — 
благоприятное и токсическое.

В результате благоприятного растормаживания онлайн люди 
могут сообщать о себе очень личные сведения, проявляют скры-
тые эмоции, страхи, желания, демонстрируют акты неожиданной 
доброты и великодушия. Растормаживание благоприятного типа 
указывает на попытку человека понять и исследовать самого себя; 
желание работать над своими проблемами и находить новые пути 
коммуникации и существования. 
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Токсическое растормаживание связано с проявлением грубо-
сти, злости, ненависти. В  случае токсического растормаживания 
речь может идти о  действиях, направленных на удовлетворение 
сомнительных потребностей и желаний без какого бы то ни было 
личностного роста. Онлайн люди охотно могут обращаться к об-
ластям, которые связаны с насилием, порнографией, различными 
девиациями.

Следствием действия онлайнового растормаживания в  его 
токсическом варианте становится гипертрофированная негатив-
ная реакция со стороны сетевой аудитории, превращающаяся 
в масштабный конфликт или множество более мелких конфлик-
тов, которые могут быть вызваны самыми разными причинами. 
Эти конфликты могут носить как естественный, так и искусствен-
ный характер. 

Естественные онлайн-конфликты — результат несовпадения 
мнений и  обострения противоречий между участниками онлай-
новой коммуникации.

Искусственные онлайн-конфликты — результат целенаправ-
ленной манипулятивной и деструктивной коммуникации, направ-
ленной на провоцирование негативной реакции со стороны дру-
гих пользователей. 

Первая форма естественных онлайновых конфликтов — так 
называемый флейм, или спор ради спора (от англ. flame — огонь, 
пламя). 

Флейм — широко распространенная форма онлайновой ком-
муникации. Это обмен сообщениями на тех или иных многополь-
зовательских онлайновых площадках (на порталах, форумах, в со-
циальных сетях и  пр.), когда обсуждение какой-то темы, начав-
шееся вполне мирно, затем перерастает в агрессивную словесную 
войну с  взаимными оскорблениями личностей участников и  не-
гативными комментариями, направленными на дальнейшее раз-
жигание ссоры. 

Участники флейма не обязательно испытывают искренние 
негативные эмоции. Часто флейм является формой коммуни-
кативной игры, которую участники ведут ради социального са-
моутверждения и  самовыражения в  споре и  конфликте. Одной 
из форм флейма является так называемый холивар (от англ. holy 
war  — священная война)  — столкновение в  онлайн-конфликте 
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принципиально противоположных точек зрения, в котором каж-
дый из  участников пытается навязать оппоненту преимущество 
собственной позиции.

Наиболее яркими примерами искусственных онлайн-кон-
фликтов являются феномены троллинга и  кибербуллинга. Еще 
один феномен — онлайновый шейминг (опозоривание) может 
иметь как естественный, так и искусственный характер. 

Троллинг (от англ. trolling — ловля рыбы на блесну) представ-
ляет собой форму манипулятивной и провокационной коммуни-
кации на различных онлайновых ресурсах. 

«Тролли» вмешиваются в интернет-дискуссии с целью прово-
цирования конфликтов и агрессии, возбуждения негативных эмо-
ций других участников, создания условий для недоверия и подо-
зрительности и т. д. Первое описание троллинга в академической 
литературе было сделано в  1996  г. американским специалистом 
по современным медиа и  интернет-коммуникации Джудит До-
нат (род. 1962). Донат описала троллинг как пример намеренного 
и  вредоносного обмана по отношению к  другим участникам он-
лайновой дискуссии и подчеркнула, что задачей троллей является 
не только ущерб какому-то конкретному обсуждению или собе-
седнику, но общее снижение онлайнового доверия и развитие кри-
тичности в  онлайн-сообществах. Троллинг представляет собой 
своеобразную охоту, где трофеями являются случаи успешного 
провоцирования интересных троллям эмоциональных реакций 
у  участников онлайн-обсуждений: гнева, обиды, агрессии и  т. д. 
При этом главной целью троллей, как отмечает другой исследова-
тель данного феномена Уитни Филлипс, является получение так 
называемых лулзов (lulz, искаженная аббревиатура LOL — laughing 
out loud, громко смеюсь вслух), что может быть переведено такими 
сленговыми словечками, как «прикол», «хохма», «угар». Многие 
тролли действуют анонимно или под вымышленными именами, 
однако некоторые пользователи сознательно используют в своей 
коммуникации элементы троллинга с целью большей онлайн-уз-
наваемости и  создания эффектной, вызывающей опасливое ува-
жение репутации.

Кибербуллинг, или онлайн-травля (электронная травля, от 
англ. bulling  — запугивание)  — целенаправленное размещение 
в  Интернете оскорбительной или порочащей информации, изо-
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бражений, видео и т. д. Кибербуллинг может быть как эпизодиче-
ским, однократным явлением, так и  системным, повторяющим-
ся в  течение длительного времени запугиванием и  унижением  
жертвы. 

Целью кибербуллинга является нанесение вреда выбранному 
объекту  — от психологического дискомфорта, снижения само-
оценки и провоцирования негативных эмоций до шантажа, вымо-
гательства и  создания серьезных угроз здоровью, благополучию, 
деятельности и репутации, провоцирования суицидных попыток 
и т. д. Кибербуллинг может быть направлен как на отдельного че-
ловека, так и на организацию. В качестве инструментов кибербул-
линга могут быть использованы электронные письма и  сообще-
ния, публикации и  обсуждения в  различных социальных сетях 
и на форумах и даже в отдельных случаях создание специальных 
сайтов и поддельных профилей в социальных сетях с целью опо-
рочить объект. Кибербуллинг включает в себя набор приемов не-
гативной коммуникации: оскорбления, высмеивание, демонстра-
тивное игнорирование, угрозы, шантаж и т. п. Часто кибербуллеры 
создают поддельные аккаунты и сайты, размещая ту или иную ин-
формацию от имени жертвы, а потом используют эти ресурсы для 
ее очернения. Одной из  наиболее опасных форм кибербуллинга 
является онлайновая травля, запугивание и электронное насилие 
по отношению к детям и подросткам. 

Также инициаторами кибербуллинга могут являться профес-
сионалы-кибербуллеры — злоумышленники, которые знакомятся 
с потенциальными жертвами на тех или иных интернет-ресурсах, 
с помощью манипуляции или хакерских действий, кражи паролей 
или взлома аккаунтов получают доступ к какой-либо личной ин-
формации жертвы, а  затем начинают шантажировать ее с  помо-
щью полученных данных. 

По данным исследования Всемирной организации здравоох-
ранения, проведенного в  2014  г. среди школьников из  42  стран, 
в  среднем с  ситуациями кибербуллинга сталкивались примерно 
3–4 % мальчиков и девочек в возрасте 11 лет. В России, по данным 
исследования, этот показатель оказался одним из  самых высо-
ких — жертвами онлайн-травли в той или иной форме оказались 
11 % мальчиков и 8 % девочек. Еще больше кибербуллинг распро-
странен во взрослой интернет-аудитории. По данным американ-
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ской исследовательской компании Pew Research Center за 2014 г., 
40 % американских интернет-пользователей старше 18 лет сталки-
вались с  проявлениями кибербуллинга. Наиболее уязвимой ока-
залась группа возраста от 18 до 29 лет, где число жертв различных 
форм онлайн-атак составило 65 %. 

Феномен так называемого онлайнового шейминга (от англ. 
shame — позор) — ситуация, когда по тому или иному информа-
ционному поводу множество людей в онлайн-пространстве остав-
ляют негативные комментарии в  отношении персоны, группы, 
ситуации и т. д. Причиной для шейминга может стать самое обыч-
ное, непреднамеренное высказывание в Интернете (пост в той или 
иной социальной сети), текст, фото или видео, которые воспри-
нимаются и интерпретируются интернет-аудиторией как наруша-
ющее какие-либо нормы, оскорбительные, порочащие какие-либо 
ценности и  т. д. Парадокс онлайнового шейминга состоит в  том, 
что для тех, кто участвует в  нем, этот процесс воспринимается 
как оправданная защита норм и ценностей, восстановление спра-
ведливости и  заслуженное наказание виновных. При этом в  он-
лайн-шейминге используются оскорбления, насмешки, серьезные 
угрозы и  т. д. (проявления троллинга и  кибербуллинга). С  точки 
зрения информационных поводов выделяют такие виды шеймин-
га, как бодишейминг (осуждение внешнего вида), фэтшейминг 
(осуждение лишнего веса), слатшейминг (осуждение женщин за 
проявления сексуальности), виктимблейминг (возложение вины 
на жертву насилия) и т. д. 

Примером онлайн-конфликта с  использованием шейминга 
и  кибербуллинга является история нечаянного «репутационно-
го самоубийства» 29-летней женщины, пиар-менеджера из  США 
Джастин Сакко, произошедшая в 2013 г. В данном примере необ-
думанное коммуникативное действие, пост-шутка в  социальной 
сети Twitter, стал источником крайне агрессивного конфликта, 
в  котором приняла участие многотысячная интернет-аудитория, 
и следствием которого стало разрушение карьеры, личных отно-
шений и психологического благополучия. Отправляясь в новогод-
ний отпуск и садясь в самолет для 11-часового перелета, Сакко на-
писала фразу-твит, которую сама расценила как невинную шутку: 
«Лечу в Африку. Надеюсь, что не подхвачу СПИД. Шучу — я же 
белая!» Этот пост оказался фатальным для ее карьеры, репутации 
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и кардинально изменил ее жизнь. Вновь включив телефон после 
приземления, Джастин Сакко обнаружила, что в течение 11 часов 
перелета ее имя стало самой популярной темой в  поисковых за-
просах в «Твиттере», а сама она была уволена, обрела множество 
онлайн-врагов во всем мире и испортила отношения с некоторы-
ми членами своей собственной семьи. 

Как такое могло произойти? 
На момент написания злополучного сообщения в «Твиттере» 

у  Д. Сакко было 170  подписчиков-фолловеров, и  большинство 
из них просто не обратили внимания на это сообщение, возмож-
но, расценив его как шутку. Однако один из подписчиков Сакко, 
журналист Сэм Биддл, скопировал твит Сакко на своей странице. 
Это стало поводом для реакции со стороны его собственных под-
писчиков, число которых составляло более 15 тысяч. Далее инфор-
мация стала стремительно и лавинообразно распространяться по 
сетевым каналам, от подписчика к подписчику. Первыми отреаги-
ровавшими на сообщение были благотворительные африканские 
организации, провозгласившие этот твит расистским и оскорби-
тельным. Далее подключились тысячи интернет-пользователей, 
которые так или иначе хотели высказаться по проблемам расиз-
ма, СПИДа, принять участие в наказании «онлайнового расиста» 
и т. д. По поводу Сакко были размещены тысячи оскорбительных 
и  угрожающих комментариев как публично, так и в  адресован-
ных ей личных сообщениях. Компания, в  которой она работала, 
не имея возможности оперативно связаться с женщиной, уволи-
ла ее для спасения собственной репутации за «возмутительный, 
оскорбительный твит». Работники отеля, в котором она планиро-
вала остановиться, пригрозили забастовкой, если Сакко туда при-
будет. Некоторые родственники, проживающие в ЮАР, отказались 
от нее. 

Джастин Сакко удалось преодолеть глобальный бойкот и вос-
становить репутацию лишь через несколько лет.

�����������	�����
�

	�� Каковы шесть основных характеристик онлайн-коммуникации?

��� Что такое бодишейминг?
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КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ В ФОРМАТЕ ЕГЭ
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Выберите верные суждения о социальных конфликтах и запишите 
цифры, под которыми они указаны.

1. Социальный конфликт представляет собой столкновение двух и бо-
лее субъектов социального взаимодействия.

2. Политический конфликт характеризуется борьбой за права и инте-
ресы этнических групп.

3. Социальный конфликт выступает стимулом общественного разви-
тия.

4. Причины социальных конфликтов могут быть связаны с религиоз-
ными различиями.

5. Развитие и совершенствование социальной сферы жизни общества 
не способствуют разрешению конфликтов в обществе.

;�������

Ниже приведен перечень суждений. Выберите суждения, характе-
ризующие функции института образования.

1. Гуманистическая функция.

2. Социализация. 

3. Закрепление и воспроизводство общественных отношений. 

4. Сохранение устойчивости социальной структуры общества.

5. Защита и развитие системы общественных отношений, ценностей, 
соответствующих интересам определенной общности.

;������#

Выберите верные характеристики, определяющие молодежь как 
социальную группу и  запишите цифры, под которыми они ука-
заны.
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1. Демографический признак.

2. Этнический признак.

3. Социально-психологические свойства.

4. Экономический признак.

5. Особенности социального положения.

;������+

Международная организация проводила в стране Z опрос 30-лет-
них и 60-летних граждан. Им задавали вопрос: «Что, по вашему 
мнению, необходимо делать представителям различных этносов, 
проживающих на территории одного государства, чтобы предот-
вратить межнациональные конфликты?»

Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены 
в диаграмме.

%

60

50

40

30

20

10

0 30-летние                              60-летние

Знакомиться 
с культурой 
других этносов

Научиться  
понимать друг друга

Уважать права 
и свободы друг 
друга

Не задумываюсь

Найдите в приведенном списке выводы, которые можно сде-
лать на основе диаграммы, и запишите цифры, под которыми они 
указаны (в порядке возрастания, без пробелов и каких-либо зна-
ков препинания).

1. Доля тех, кто считает, что для предотвращения межнациональных 
конфликтов необходимо научиться понимать друг друга, среди 

30-летних больше, чем среди 60-летних.

2. Наименьшие доли опрошенных в обеих группах не задумывались 
над поставленным вопросом.
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3. Одинаковые доли опрошенных из  обеих групп считают, что для 

предотвращения межнациональных конфликтов необходимо зна-

комиться с культурой других этносов.

4. Половина опрошенных 30-летних считают, что для предотвраще-
ния межнациональных конфликтов нужно уважать права и свобо-
ды друг друга.

5. Среди 60-летних граждан тех, кто считает, что для предотвращения 
межнациональных конфликтов необходимо уважать права и свобо-
ды друг друга, больше, чем тех, кто считает, что нужно научиться 
понимать друг друга.

;������/

Прочитайте приведенный ниже текст, в  котором пропущен ряд 
слов. Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходи-
мо вставить на место пропусков.

Важнейшим условием _______________ (А) и эффективного функцио-
нирования социальной ____________(Б) является предсказуемость со-
циальных действий и  социального _____________(В) людей, в  отсут-
ствие которой общество ждет дезорганизация и распад. Общество рас-
полагает определенными средствами, с помощью которых обеспечивает 
воспроизводство существующих социальных отношений и взаимодей-
ствий. Одним из таких средств является _______________(Г), основная 
функция которого заключается в создании условий для ______________ 
(Д) социальной системы, сохранения социальной стабильности и в то 
же время для позитивных ________________(Е). 

Слова в  списке даны в  именительном падеже. Каждое слово 
(словосочетание) может быть использовано только один раз. Вы-
бирайте последовательно одно слово за другим, мысленно запол-
няя словами каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в спи-
ске слов больше, чем вам потребуется для заполнения пропусков:

1) изменения; 4) социальный контроль; 7) устойчивость;

2) норма; 5) социальное взаимодействие; 8) система;

3) деятельность; 6) общество; 9) поведение.
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В данной ниже таблице приведены буквы, указывающие на 
пропуск слова. Запишите в таблицу под каждой буквой номер вы-
бранного вами слова.

А Б В Г Д Е

;������0

Назовите и проиллюстрируйте примерами взаимосвязь института 
семьи с другими социальными институтами. Приведите три раз-
вернутых примера. 

;������1

В международном сравнительном исследовании 51 % населения 
страны Z считает, что высшее образование важно в первую оче-
редь для мальчиков, чем для девочек. В стране Х 96,2 % населения 
не согласились с этим высказываем. 

К какому типу относится общество Х? В чем заключается роль 
образования при социальной мобильности населения? Дайте ха-
рактеристику властным отношениям в семье в этих обществах.

;������3

Составьте развернутый план доклада на тему «Социальные общ-
ности и принципы их выделения». Сложный план должен содер-
жать не менее трех пунктов, непосредственно раскрывающих тему 
по существу, из которых два или более детализированы в подпун-
ктах. (Количество подпунктов каждого детализированного пункта 
должно быть не менее трех, за исключением случаев, когда с точки 
зрения общественных наук возможны только два подпункта.)
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Напишите эссе на одну из предложенных тем: 

1. «Внутри всякого города всегда есть другой город» (Жиль 
Делёз).

2. «Лишь все человечество вместе является истинным чело-
веком» (Иоганн Вольфганг Гёте).

3. «Люди не могут поддерживать свою жизнь, не объединя-
ясь. Но если они, объединяясь, не соблюдают различий, 
уделом их становится грызня и  раздоры между собой» 
(Сюнь-цзы).
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОБЩЕСТВА

7�	��9������"���*��$���&���

��������	
����	����������	
 �������


Политическая мысль зародилась в  глубокой древности, около 
4,5 тыс. лет назад, в таких странах Древнего Востока, как Египет, 
Индия, Вавилон, Китай, Ассирия, и  выражалась первоначально 
в  религиозно-мифологической форме. Поскольку в  этих странах 
господствовали деспотические формы правления, то древние 
мыслители, рассуждая о  государственном устройстве, большое 
внимание уделяли обязанностям правителей и подданных.

Так, например, конфуцианство проповедовало идею о том, что 
государство представляет собой большую семью. Его правители 
обязаны заботиться о  своих подданных, воспитывать их силой 
собственного нравственного примера. Легисты (законники), сто-
ронники древнекитайского государственного деятеля и  ученого 
Шан Яна, придерживались прямо противоположной точки зре-
ния. По их мнению, государство должно быть основано на стро-
гом регламенте (законе) и  действиях правителя, управляющего 
с помощью системы жестоких наказаний.

Центральное место в политических учениях Древней Греции 
занимал анализ устройства государства и поиск наилучшей фор-
мы правления. Наиболее известными политическими мыслителя-
ми Древней Греции были Платон («Государство», «Политик», «За-
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коны») и Аристотель («Политика», «Афинская полития», «Нико-
махова этика»). 

В диалоге «Государство» Платон создал модель идеального го-
сударства, основным принципом существования которого являет-
ся справедливость, состоящая в том, что каждый гражданин имеет 
свое предназначение и занят своим делом: правители-философы 
управляют государством, стражи-воины защищают его, а ремес-
ленники и земледельцы занимаются физическим трудом.

Аристотель, изучив вместе со своими учениками 158  грече-
ских и «варварских» конституций, к «правильным» формам госу-
дарства причислил монархию, аристократию и политию, а к «не-
правильным» — тиранию, олигархию и демократию.

Политическая мысль в эпоху Средневековья развивалась в ос-
новном усилиями религиозных деятелей (Аврелий Августин, Фома 
Аквинский). Основное внимание уделялось осмыслению роли ре-
лигии и  государства в  политике и  обоснованию теологической 
тео рии политической власти. Аврелий Августин (354–430) в рабо-
те «О граде Божьем» рассматривал всю историю человечества как 
историю борьбы между «градом Божьим», высшим выражением 
интересов которого является церковь, и населенным грешниками 
«градом земным», а единственным спасением человека считал его 
приобщение к христианской добродетели.

В эпоху Возрождения важную роль в развитии политической 
мысли сыграл итальянец Никколо Макиавелли, который изучал 
политическую сферу жизни общества как реальность, свободную 
от религии и морали. Его наиболее известные труды — «Государь» 
и «Рассуждения о первой декаде Тита Ливия».

Новое время — это время буржуазных революций, разруше-
ния феодальных порядков и  становления индустриальной ци-
вилизации. Поэтому в  этот период происходит формирование 
либеральной политической идеологии, получает развитие идея 
разделения властей, формулируется идея правового государства, 
разрабатывается теория «общественного договора».

Важная и поныне идея разделения властей связана с именами 
Джона Локка («Два трактата о правлении») и Шарля Монтескьё 
(«О духе законов»), а теория «общественного договора» — с име-
нами Томаса Гоббса («Левиафан») и Жан-Жака Руссо («Об обще-
ственном договоре»).
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Резкое усиление имущественного неравенства, выступления 
пролетариата против буржуазии, усиление популярности ком-
мунистических идей привели к  появлению политической тео-
рии марксизма. По мнению Карла Маркса и Фридриха Энгельса 
(«Капитал», «Манифест Коммунистической партии», «Немецкая 
идеология», «Происхождение семьи, частной собственности и го-
сударства»), государство выражает интересы господствующего 
класса — буржуазии и  должно исчезнуть в  процессе перехода 
к обществу без классов. (Под руководством В. И. Ленина в России 
была осуществлена попытка реализовать эти идеи.)

Марксистская теория утверждает, что механизмы политики 
определяются материальными интересами, а политика есть борь-
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ба классов с их противоположными экономическими интересами. 
В антагонистическом обществе основой политики и власти явля-
ется классовое господство и организованное насилие.

Макс Вебер считал, что политика, являясь особым видом че-
ловеческой деятельности, с  одной стороны, представляет собой 
аппарат легитимного господства, а с  другой  — управленческую 
дея тельность по контролю над властью и ее распределением. Ве-
бер впервые исследовал бюрократию как социальный институт, 
выделив бюрократизацию власти в  качестве одной из  ключевых 
характеристик государства эпохи модерна.
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Становление современной политической науки (политологии, 
политической философии, политической социологии и т. п.) при-
ходится на конец XIX — начало XX в. и связано с появлением тео-
рии элиты (правящего класса) Гаэтано Моска (1858–1941) и Виль-
фредо Парето (1848–1923), социологической теории государства 
Макса Вебера (об этом см. т. 1, с. 134–135), теории заинтересован-
ных групп Артура Бентли (1870–1957). 

Современный этап развития политической науки характери-
зуется поиском в  разных исследовательских парадигмах ответов 
на вопросы, сформулированные американским политологом Ала-
ном Гевиртом (1912–2004): «Почему люди вообще должны жить 
в обществе? Почему люди вообще должны подчиняться какому-
либо правительству? Почему одни люди должны обладать поли-
тической властью над другими? По каким критериям можно опре-
делить, кому именно должна принадлежать политическая власть 
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и  как определить ее допустимые масштабы? Какие права и  сво-
боды должны быть выведены из-под политического и правового 
контроля? На какие цели должна быть направлена политическая 
власть?» 

Наиболее общее определение понятия «политика» может зву-
чать следующим образом.

Политика  — деятельность в  сфере отношений между боль-
шими социальными группами (классами, нациями, государства-
ми) по поводу установления и функционирования политической 
власти в интересах реализации общественно значимых запросов 
и потребностей.

�����������	�����
�

	�� Соотнесите названия работ с фамилиями авторов, написавших данные 
работы.

1) «О духе законов»;

2) «Об общественном договоре»;

3) «Два трактата о правлении»;

4) «Левиафан»;

5) «Государь»;

6) «Государство».

а) Аристотель;

б) Гоббс;

в) Платон;

г) Руссо;

д) Локк;

е) Монтескьё;

ж) Макиавелли.

��� Как бы вы описали изменение отношения к власти в исторической пер-
спективе?
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Политику отличает от других сфер общественной жизни то, что ее 
основой служит власть. Наука о  власти называется кратологией 
(от греч. κράτος — власть и λόγος — учение).

Власть — это общественное отношение, которое характери-
зуется реальной способностью и возможностью одних людей на-
вязать свою волю другим.
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Власть как социальное отношение пронизывает все сферы на-
шей жизни, мы сталкиваемся с ней всюду: в семье, в школе и уни-
верситете, в бизнесе, за рулем. В самом общем смысле власть есть 
отношение доминирования одного социального субъекта (группы 
или индивида) над другим. Например, выражение «А имеет власть 
над Б» означает, что: 1) влияние А на Б выше, чем влияние Б на А; 
2) поведение Б для А более предсказуемо, чем поведение А для Б. 

Власть как волевое отношение связана с реальной способно-
стью одного лица осуществить свою волю, желание, намеренное 
воздействие и навязать их при необходимости другому лицу по-
средством внесения изменений в его поведение.

Власть — это «возможность для одного деятеля в данных со-
циальных условиях проводить собственную волю даже вопреки 
сопротивлению» (М. Вебер). 

Трактуя власть как функцию руководства, субординации и ко-
ординации волевых действий людей, ее связывают с организацией 
определенного порядка отношений, то есть с управлением. Однако 
власть и управление различаются. 

Управление — это координация действий социальных субъ-
ектов, для которой момент иерархии и  подчинения не является 
главным; для управления важен конечный результат. (Власть же 
всегда имеет обязательный характер, опирается на приоритет од-
ной из сторон.)

Основные типы власти: политическая, экономическая, соци-
альная, культурно-информационная.

Средства осуществления власти: насилие, денежное возна-
граждение, социальное положение, закон, убеждение, манипу-
ляция.

Источники власти: сила, богатство, иерархия, народ, тради-
ция, право, авторитет, харизма, знание.

Формы осуществления власти: господство, руководство, 
управление, координация, организация, контроль.

В политической (государственной) сфере власть демонстриру-
ет себя исключительно как «способность общества мобилизовать 
свои ресурсы ради достижения поставленных целей» и  по мере 
развития гражданского общества постепенно сокращает свои пре-
рогативы. 
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Государственная власть представляет собой наиболее важную, 
но не единственную форму политической власти. Прямое насилие 
отнюдь не является единственным средством политического воз-
действия. 

Политическая власть  — право, способность и  возможность 
отстаивать и  претворять в  жизнь определенные политические 
взгляды, установки и цели. К основным признакам политической 
власти относятся: 1) право использовать силу в пределах страны; 
2) единый центр принятия политических решений; 3) распростра-
няется на все общество и  выступает от имени всего общества; 
4)  имеет возможность использовать самые разнообразные сред-
ства (экономические, социальные, культурно-информационные).

Государственная власть — один из видов власти в обществе, 
где в качестве субъекта власти выступает государство в лице своих 
органов, учреждений и должностных лиц, а в качестве объектов 
власти — население страны. Основные признаки: публичный ха-
рактер, суверенитет, ограниченность территорией страны.

К формам политической власти относятся и политическое 
влияние, то есть способность политических субъектов оказывать 
целенаправленное воздействие на деятельность государственных 
служащих и принимаемые ими государственные решения, и фор-
мирование политического сознания, убеждение и  манипуляция 
формированием ценностей и убеждений.

Политическая власть характеризуется рядом отличительных 
признаков:

• легальностью использования силы в  пределах государ-
ства;

• верховенством, обязательностью решений для всякой 
иной власти, а также способностью проникновения поли-
тической власти в любые общественные процессы;

• публичностью, то есть всеобщностью и безличностью;

• моноцентричностью, наличием единого центра принятия 
решений;

• многообразием ресурсов. Ресурсы власти: экономиче-
ские, социальные (возможности изменения социального 
статуса субъектом власти), культурно-информационные, 
правовые, демографические, силовые.



76

:	!�����������;|;<���#

Предполагается, что в конце концов прогресс приведет к за-
мещению властных отношений отношениями гражданского парт-
нерства, то есть к полному отмиранию государства и политики. 

Трактовка власти как проявления силы порождает вопрос 
о легитимности и легальности этой силы.

Легитимность власти  — степень соответствия политиче-
ской власти ценностным представлениям индивидов, социальных 
групп, общества; убежденность населения в необходимости под-
чиняться власти.

Легитимную власть большинство граждан принимают, соглас-
ны на правление находящейся наверху иерархии группы, класса 
и т. д. Легитимность делает значимость поддержания политическо-
го порядка личностной, обеспечивает внутреннюю убежденность 
людей в правильности и справедливости законов и предлагаемых 
решений. И кроме того, легитимность можно рассматривать как 
способность политических институтов поддерживать веру граж-
дан в то, что они в наибольшей степени соответствуют ценностям 
и нормам данного общества.

Другими словами, легитимная власть — это власть, которой 
люди готовы подчиняться, поскольку считают, что у нее есть мо-
ральное право рассчитывать на их подчинение. Это такая власть, 
по словам французского социолога Пьера Бурдьё (1930–2002), «ко-
торая существует лишь потому, что тот, кто ей подчиняется, верит, 
что она существует», это «власть, которую тот, кто ей подчиняется, 
дает тому, кто ее осуществляет». Легитимность не навязывается 
обществу, она возникает из однородности его политических уста-
новок, нравов, традиций, общего духа.

Если легитимность — явление политическое, то легальность, 
по крайней мере по процедуре, явление юридическое, устанавли-
вается и гарантируется самой властью. 

Легальность власти  — строгое и  буквальное соответствие 
того или иного явления, поступка или действия системе права, 
принятой в данный момент в данном обществе.

Легализация власти предполагает обоснование ее существо-
вания, ее права на законное насилие, а  также разработку ее ме-
тодов, прерогатив, норм и  законов. Наиболее сильной формой 
санкционирования власти самой властью является законодатель-
ство (акты об избрании парламента, образовании правительства 
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и т. д.). Для граждан легальность власти состоит в повиновении за-
конам и в их исполнении.

Немецкий социолог Макс Вебер выделял следующие «идеаль-
ные» типы легитимности: 

• традиционная — вера людей в необходимость и неизбеж-
ность подчинения власти, поскольку «так было испокон 
веков»; она обусловлена нравами, привычками, традици-
ями определенного поведения. Этот тип основан на вере 
в  священность издревле существующих устоев, боже-
ственный характер власти правителя; 

• рациональная  — признание людьми справедливости ра-
циональных процедур формирования системы власти, 
подчинение политическим структурам и  институтам, 
сформированным на основе определенных правил и про-
цедур. В чистом виде этот тип легитимности, по Веберу, 
олицетворяет бюрократия (штаб управления), состоящая 
из  специалистов-чиновников и  господствующая посред-
ством знания и компетентности;

• харизматическая  — вера людей в  экстраординарные, 
даже магические способности к решению любых проблем 
политического лидера. Эти способности не столько при-
обретаются, сколько даруются ему природой, Богом, судь-
бой. К харизматическим способностям относятся проро-
ческий дар, выдающаяся сила духа и слова. Ею обладают 
герои, великие полководцы, пророки, выдающиеся поли-
тики.

Авторитет харизматика базируется не на грубой физической 
силе, а на силе его талантов, личного примера, откровения, твор-
чества и даже способности к разного рода шоу.

В реальности выделенные Вебером типы легитимности не ан-
тагонистичны, они переплетаются и дополняют друг друга.

Современный российский философ Николай Сергеевич Розов 
(род.  1958) на основании того, «кто признает власть», выделяет 
следующие типы легитимности:

• популярная, или рейтинговая, легитимность лидера, пар-
тии, власти в целом, режима — признание со стороны на-
селения;
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• силовая легитимность — признание со стороны аппара-
та принуждения (полиции, армии, спецслужб), в той или 
иной мере готовых применять насилие в пользу держате-
лей власти или претендентов на власть;

• авторитетная легитимность  — признание со стороны 
главных высокостатусных институтов, воплощающих со-
бой основные мировоззренческие ценности и принципы 
в данном обществе (например, церковь);

• международная легитимность  — признание ведущими 
державами и международными организациями. 

В случае монополизации власть превращается в  господство, 
которое обеспечивает постоянное преобладание одних индивидов 
над другими. Господство всегда основано на насилии, то есть на-
вязывании воли другим людям.

Господство — доминирование, тип организации власти.
Определение власти как господства тоже было предложено 

Вебером. Господство, по его мнению, «шанс встретить повинове-
ние определенному приказу». Это повиновение может быть обу-
словлено соображениями относительно преимуществ или невы-
год своего положения, просто нравами, привычкой к определен-
ному поведению, наконец, личной склонностью подданных.

Сегодня под политическим господством, как правило, пони-
мают доминирование конкретной социальной группы, определя-
ющей принципы использования власти (или в  интересах обще-
ства, или в  своих собственных интересах с  ограничением права 
населения на выражение позиции).

Метафорически британский философ Майкл Оукшотт 
(1901–1990) к формам политического господства отнес: 

1) ведение хозяйства — производство и распределение благ, 
а также защита от врагов. Эта политическая деятельность 
направлена как на сохранение неизменным того, что было 
ранее, так и на повышение уровня жизни;

2) деятельность главнокомандующего на войне  — власть 
воспринимается как военное командование, лидер, моби-
лизующий все ресурсы страны для достижения конечной 
цели, победы;
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3) воспитательная деятельность (править  — значит учить, 
наставлять, прививать нравственность), частная и  пуб-
личная жизнь человека в  таком случае подчинена обще-
ственным целям, личная ответственность — долг каждого 
перед обществом. Это формы политического господства, 
в  которых деятельность власти связана с  навязыванием 
гражданам определенного образа жизни;

4) представление о  правителе как о  судье или спортивном 
арбитре — власть, выполняя стабилизирующую функцию 
миротворца, независима, незаинтересована и  призвана 
разрешать споры и конфликты, регулировать противоре-
чивые интересы граждан.

Связующим элементом в отношениях государства и общества 
в любую эпоху выступает народ. Именно он, как писал К. Маркс, 
даже если он этого и не осознает, господствует в обществе.

Взаимодействие ветвей власти между собой и народом обра-
зует государство. В силу того, что народ неоднороден по своему 
социально-экономическому положению, это взаимодействие всег-
да представляется как конфликтное. Конфликт в политике в конце 
концов порождает приемлемую норму взаимодействия, которая 
устанавливает формальное равенство всех субъектов политики. 
В  связи с  этим формируются политические отношения, которые 
регулируются политической нормой. Норма, обретшая практиче-
ское существование в политической деятельности, называется по-
литическим институтом.

�����������	�����
�

	�� Дайте определение власти.

��� Соотнесите источники и формы проявления власти с иллюстрирующи-

ми их примерами:

1) закон;

2) руководство;

3) контроль;

4) богатство;

5) управление;

6) знание.

а) источники власти;

б) формы проявления власти.
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#�� Соотнесите виды власти и их особенности:

1) политическая власть…

2) экономическая власть…

3) социальная власть…

а) организует производство, 

распределение, обмен и потребление 

материальных благ сообщества, 

мотивирует людей на преобразование 

природной среды;

б) способна влиять на межличностные 

и узкогрупповые отношения, добиваясь 

согласия на основе договора;

в) наделена правом легального 

использования силы для реализации 

властных полномочий.

+�� Как называется власть, воспринимаемая населением как правомерная 
и справедливая?

/�� Какие вы знаете виды, средства, источники и формы власти? Проведите 
различие между суждениями «легитимная власть» и «легальная власть».

0�� Как понимал легитимное господство Макс Вебер?

7�#��
��!$�!�����!�$��"���*��$�������&�
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В обществе политическое обнаруживает себя как минимум в двух 
измерениях:

1) в  форме административно-управленческих связей, появ-
ляющихся вместе с  возникновением государства и  обра-
зующих систему централизованного управления. В  этом 
качестве политическое предстает в  виде «управляющего 
субъекта» общества, которое избавляется от племенной 
розни и анархии и координирует свои усилия посредством 
передачи управленческих функций единому, стоящему над 
всеми центру (публичной власти);

2) в  форме регулирования отношений между «друзьями» 
и «врагами». Деление общества на «друзей» и «врагов» — 
это чисто политическое явление. Оно возникает из  про-
тивоположности интересов, целей, методов борьбы, идей 
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различных социальных групп. Целью политики является 
регулирование отношений между ними, поддержание вну-
треннего согласия в обществе.

В Древней Греции под политикой понималась государственная 
деятельность. В настоящее время к политике относят все, что свя-
зано с властью (участие во власти или оказание влияния на власть).

В структуру политики, определяемой как деятельность по ре-
гулированию отношений между большими социальными группа-
ми (классами, нациями, государствами) по поводу установления 
и функционирования политической власти, включают:

• осознанный политический интерес, побуждающий людей 
к  постановке определенных политических целей и  осу-
ществлению конкретных политических действий по их 
достижению;

• политическую организацию, отражающую роль институ-
тов публичной власти как центров управления и регули-
рования общественными процессами;

• политическую деятельность как разновидность социаль-
ной активности субъектов, реализующих свои политиче-
ские интересы;

• политическое сознание, характеризующее зависимость 
политической жизни от осознанного отношения к  ней 
людей;

• политические отношения, выражающие устойчивый ха-
рактер взаимосвязей общественных групп как между со-
бой, так и с институтами власти.

Политика может быть определена не только в широком, но и 
в узком смысле. В узком смысле политика — совокупность прин-
ципов, которым следует государство для достижения и воспроиз-
водства заявленных целей. Если эти цели носят внутренний харак-
тер, то политика определяется как внутренняя, и наоборот, если 
цели представлены за пределами государства, то политика, обслу-
живающая достижение и воспроизводство этих целей, именуется 
внешней.

Функции политики многообразны:

• выражение значимых интересов всех слоев общества;
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• объединение различных слоев населения, обеспечение 
целостности общественной системы;

• социализация личности;

• обеспечение коммуникации, общения между конфликту-
ющими по поводу власти группами населения;

• управление общественными процессами;

• разработка перспективных целей и моделей развития об-
щества.

Государственная политика  — комплексная совместная дея-
тельность институтов государственной власти по определению 
и реализации долговременных целей во всех сферах общества для 
поддержания политической стабильности (сложившегося обще-
ственно-политического порядка, способа правления, сохранения 
власти у конкретной элитной группы) и развития общества.

Политическая сфера находится в  тесном взаимодействии 
с другими сферами общества. При рассмотрении отношений по-
литики и экономики вопрос сводится к следующему: либо эконо-
мика определяет политику, либо политика — экономику. Дискус-
сии по данному вопросу не утихают до сих пор, но окончательный 
ответ пока не найден.

В капиталистическом обществе связь между экономически 
господствующим классом и государством менее прямая и явная, 
чем в  докапиталистических обществах. Например, при феода-
лизме члены господствующего класса непосредственно присва-
ивают государственную власть и  средства физического насилия, 
для того чтобы эксплуатировать производителей. Напротив, при 
капитализме экономически господствующий класс не имеет пря-
мого доступа к государственной власти и средствам физического 
насилия. Они ему и не нужны, ведь подчинять и эксплуатировать 
непосредственных производителей можно путем экономического 
принуждения.

Находясь в зависимости от процессов накопления капиталов, 
государство заинтересовано в успешном развитии производства. 
Серьезный экономический спад способен подорвать финансовые 
возможности лидеров государства, лишить их поддержки населе-
ния. Государство при капитализме по большей части отстранено 
от непосредственной организации накопления капитала — это 
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сфера большого бизнеса. Однако в  чрезвычайных ситуациях го-
сударство вмешивается в этот процесс. Показательным примером 
является деятельность правительства США в период Великой де-
прессии.

Не менее важен вопрос о  соотношении политики и  права. 
Если политика связана с принудительными аспектами власти, то 
право есть ее частный случай: свой всеобщий характер власть сна-
чала выражает в законе и только после этого являет себя народу 
как принуждение.

Если право — часть политики, то мораль относится ко всем 
сферам общества, она выступает основой политики, но  не ее 
сущностью. Немецкий политолог Карл Баллестрем (1939–2007), 
размышляя о  связи политики и  морали, отмечал, что политиче-
ская этика занимается принципами справедливого социального 
устройства, конституцией, критериями легитимного управления, 
правами и  обязанностями руководителей и  граждан (включая 
право противодействия и долг послушания), а  также проблемой 
справедливости в отношениях между государствами.

Политическая система представляет собой общественный 
механизм распределения и осуществления власти. 

Американский политолог Дэвид Истон (1917–2014)  опре-
делял политическую систему как «совокупность тех взаимодей-
ствий, посредством которых ценности авторитетным способом 
привносятся в общество». Таким образом, политическая система 
выполняет две базовые функции: предложение ценностей обще-
ству и навязывание этих ценностей большинству членов социума 
в качестве обязательных.

Другой американский политолог Габриэль Алмонд (1911–
2002)  полагал, что политическая система «представляет собой 
совокупность институтов (таких как парламенты, бюрократии 
и суды), которые формулируют и воплощают в жизнь коллектив-
ные цели общества или существующих в нем групп». 

Структуру всеобъемлющей политической системы, по его 
мнению, образуют следующие подсистемы:

• институциональная, состоящая из  институтов власти 
(государство и  его учреждения) и  институтов участия 
(общественные движения, организации, объединения);
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• нормативная, которую образует совокупность полити-
ко-правовых норм, регулирующих взаимодействие людей 
в политической сфере;

• коммуникативная, которую представляют разнообраз-
ные отношения между субъектами политической системы 
по поводу власти;

• культурно-идеологическая, включающая в  себя совокуп-
ность политических идей, теорий, концепций (политиче-
ское сознание, политическую и правовую культуру, поли-
тическую социализацию).

Все они неразрывно связаны друг с другом и выполняют ряд 
важных функций в рамках единого процесса распределения и осу-
ществления власти.

Французский политолог Жан Блондель (род. 1929) выделяет 
пять типов политических систем:

• радикально-авторитарный, или коммунистический;

• либерально-демократический;

• традиционный;

• популистский;

• авторитарно-консервативный.

В типологии Роберта Даля (1915–2014) указано на существо-
вание четырех типов политических систем: 

• конкурентная олигархия характеризуется высоким уров-
нем политической конкуренции при низком участии на-
селения в политической жизни; 

• открытая гегемония, для нее характерен низкий уровень 
конкуренции и высокая степень активности граждан;

• закрытая гегемония характеризуется низким уровнем ли-
берализации (публичного оспаривания, предполагающе-
го наличие конкурентной оппозиции) и  минимальными 
показателями доли населения, имеющего право участво-
вать в системе публичного соперничества;

• полиархия, которую Роберт Даль понимает как систему,  
«в значительной степени затронутую процессами рас-
ширения народного участия и  либерализации, то есть 
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обеспечивающими высокую степень включенности и 
в значительной мере открытыми для публичного оспари-
вания».

«Полиархия» означает «власть многих», в  отличие от «демо-
кратии» — «власти всех». 

Для нее характерны:

• сравнительно частые, свободные и справедливые выборы;

• всеобщее избирательное право;

• конституционная закрепленность за избираемым орга-
ном права принятия общегосударственных решений;

• право быть избранным на любой государственный пост;

• эффективно обеспечиваемые права на свободное само-
выражение, особенно политическое, включая критику 
должностных лиц, действий правительства, преобладаю-
щей политической, экономической и социальной системы 
и господствующей идеологии;

• свободный доступ к альтернативным источникам инфор-
мации, не находящимся под монопольным контролем 
правительства или любой другой единичной группы;

• автономность ассоциаций граждан.

Исходя из  анализа отношений между государством и  граж-
данским обществом, можно выделить такие типы политических 
систем, как представительский, модернизационный и постмодер-
нистский.

Представительский тип политической системы характеризу-
ется установлением между государством и обществом «базисно-
надстроечных отношений». Общество выступает в качестве «ба-
зиса», складывающегося независимо от государства и задающего 
ему программу действий. При этом индивидуальные и групповые 
политические интересы никем не формируются и не направляют-
ся какой-либо системой пропаганды.

На такой основе функционирует политическая система США, 
где партии, политические лидеры, депутаты и президенты высту-
пают не в качестве вождей и учителей общества, а в качестве «слуг 
общества», не имеющих собственной воли, но обладающих одной 
лишь представительской волей.
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Модернизационные политические системы предполагают со-
вершенно иной характер отношений государства и общества, так 
как отвергают идеи о суверенном индивиде и самоорганизующем-
ся обществе. Модернизационная система рождается вместе с по-
явлением нового слоя людей, «класса-модернизатора». Речь идет 
не о  профессиональных управленцах на предприятиях, которые 
пришли на смену буржуа, а о слое людей, дерзнувших управлять 
обществом и даже историей.

С их точки зрения, мир должен быть модернизирован и они 
знают, как это сделать, так как имеют в своем распоряжении от-
крытые наукой универсальные законы истории. Поэтому обще-
ство не может рассматриваться как самодеятельное и суверенное 
образование. Общество — объект модернизаторской воли, не 
склонной ориентироваться в своей деятельности на наказы изби-
рателей. Здесь не общество принимает решения, а модернизаторы 
навязывают инновационные проекты гражданскому обществу, 
которое якобы не организовано и  не имеет своего собственного 
содержания. Народ воплощает собой прошлое, в  лучшем случае 
настоящее, тогда как модернизаторы — будущее истории.

Представительская парадигма отвергла автономию политики, 
так как полагала, что политика должна отражать и представлять 
мир гражданских интересов. Модернистская парадигма наделила 
политическую систему правом командовать обществом, но не от 
своего имени, а от имени исторической необходимости (прогрес-
са, развития, модернизации и т. п.).

В постмодернистской политической системе мир политиче-
ского получает автономный статус: события, происходящие в нем, 
не отражают ни волю гражданского общества, ни волю историче-
ского прогресса, а являются продуктом деятельности самой власти. 
Здесь политика не выступает в качестве средства выражения и за-
щиты экономических, социальных и  духовных интересов обще-
ства, а превращается в систему производства власти классом про-
фессионалов-политиков. Поэтому ключевым понятием постмодер-
нистской политической системы выступает понятие политического 
производства — производства политических событий как товара 
(выборов, митингов, политических скандалов и телесенсаций).

В такой системе политика выступает как игра профессиона-
лов, результатом которой является выигрыш, то есть власть как 
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самоценность. В  результате внимание политиков всецело погло-
щается не избирателями, а  партнерами по игре — держателями 
политического капитала (дефицитного знания, прочных связей 
с предпринимателями, прессой, депутатским корпусом, законода-
телями). 

�����������	�����
�

	�� Что такое политика в узком и широком смысле?

��� Почему общество не может существовать без политики?

#�� Перечислите основные функции политики.

+�� Какие элементы образуют структуру политики?

/�� Что такое политическая система?

0�� Какие существуют политические системы?

1�� Кто предложил для обозначения реально функционирующей демокра-
тии ввести термин «полиархия»?
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Политический институт — это организация политической дея-
тельности и  политических отношений на основе определенных 
норм и процедур. 

Дуглас Норт (1920–2015), американский экономист, понимал 
под институтами «созданные человеком ограничения, которые 
структурируют политическое, экономическое и  социальное вза-
имодействие», совокупность «правил, механизмов, обеспечиваю-
щих выполнение социальных, экономических и политических вза-
имодействий и  норм поведения, которые структурируют повто-
ряющиеся взаимодействия между людьми». Понятие «институт», 
напомним, используется для обозначения устойчивого комплекса 
формальных и неформальных правил, принципов, норм, устано-
вок, регулирующих различные виды человеческой деятельности 
и организующих их в систему ролей и статусов. 
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Определение политических институтов, данное французским 
ученым Морисом Дюверже (1917–2014), характеризует их как «мо-
дели человеческих отношений, с которых копируются конкретные 
связи, приобретая таким образом характер стабильных, устойчи-
вых и крепких».

В известном российском учебнике «Категории политической 
науки»1 авторы рассматривают политический институт:

• как идеальную модель системы отношений и общения лю-
дей по поводу власти и управления, которая опирается на 
совместные ценности, принципы и нормы; 

• организационную форму объединения людей в  особую 
ассоциацию, основывающуюся на коллективных воле, це-
лях и образах жизнедеятельности, совокупных интересах 
и потребностях; 

• воспроизводство посредством коллективной воли моде-
лей отношений в  единой политической практике людей 
и их групп.

При таком понимании к политическим институтам относят:

• государственные органы власти (парламент, правитель-
ство, суд);

• структуры, осуществляющие представительство интере-
сов (политические партии, группы интересов, лобби);

• способы избрания должностных лиц (избирательные си-
стемы) и др.

Политические институты включают в  себя общепризнанные 
политические нормы и ценности, общепринятые модели полити-
ческого поведения, формы организации политических отношений, 
контроль над соблюдением правил и норм политической жизни.

Каждый политический институт специализируется на вы-
полнении специфических функций. Одни образованы ради того, 
чтобы поддерживать, защищать и развивать политические нормы, 
другие — для того, чтобы реализовывать их в неполитических ви-
дах деятельности. 

1 Категории политической науки. М.: МГИМО, РОССПЭН, 2002. 656 с.
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Если к собственно политическим институтам относятся госу-
дарство и партии, то к не собственно политическим — различные 
объединения людей, которые находятся за пределами политики 
(профессиональные и потребительские союзы и др.).

В современном мире усилилось значение такого института, 
как средства массовой коммуникации. Они выступают связую-
щим звеном в сфере политики, способствуют созданию устойчи-
вого политического пространства.

Политическая элита — это относительно небольшая социаль-
ная группа, концентрирующая в своих руках значительный объем 
политической власти, обеспечивающая интеграцию, субордина-
цию и  отражение в  политических установках интересов различ-
ных слоев общества и создающая механизм воплощения полити-
ческих замыслов.

Правящая элита  — часть элиты, которая обладает государ-
ственной властью и принимает важнейшие политические решения.

Контрэлита — часть элиты, которая в силу ряда причин ли-
шена возможности осуществления властных функций. 

Теория элиты сформулирована на рубеже XIX–XX вв. в рабо-
тах итальянцев Вильфредо Парето, Гаэтано Моска, немца Роберта 
Михельса, хотя идеи элитизма встречаются еще у Конфуция, Пла-
тона и Макиавелли.

Итальянский социолог и  политолог Гаэтано Моска (1858–
1941) в своей работе «Правящий класс» (1895) показал, что во всех 
обществах, начиная со слаборазвитых или с  трудом достигших 
основ цивилизации и заканчивая наиболее развитыми и могуще-
ственными, существует два класса людей: класс правящих и класс 
управляемых. 

Первый класс, всегда менее многочисленный, выполняет все 
политические функции, монополизирует власть и  наслаждается 
теми преимуществами, которые она дает.

Второй класс, более многочисленный, управляется и контро-
лируется первым, а также обеспечивает его материальными сред-
ствами существования и всем необходимым для жизнедеятельно-
сти политического организма.

В современной политологии принято различать две основные 
системы рекрутирования политической элиты: систему гильдий 
и антрепренерскую систему.
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В системе гильдий при отборе вероятных кандидатов в элиту 
акцент делается на их политических и идеологических ориентаци-
ях, строгом следовании правилам и  предписаниям организаций 
(партий, движений, клубов), личной преданности лидерам и т. д. 
Отбор осуществляется закрыто, в узком кругу тех, кто отбирает. 
Конкуренции между кандидатами не предполагается.

Антрепренерская система ориентируется на творческий по-
тенциал кандидата. Процесс отбора характеризуется острым про-
тивоборством самих кандидатов. Первостепенное значение имеют 
индивидуальные качества претендентов на должность. Основной 
путь для занятия должности — демократические процедуры.

Политическое лидерство можно определить как власть, осу-
ществляемую одним или несколькими индивидами с  тем, чтобы 
побудить граждан к действиям, а политическим лидером следует 
считать человека, который занимает ведущее положение в сфере 
власти, пользуется авторитетом у граждан и оказывает определя-
ющее влияние на их поведение. Важно, что у лидеров должны быть 
последователи, признающие за ними право вести других. Теодор 
Рузвельт (1858–1919), президент США, говорил, что босс управ-
ляет, а лидер ведет за собой.

На основе того, стремятся ли политические лидеры изменить 
или сохранить существующее положение вещей и каковы масшта-
бы проблем, с  которыми им приходится столкнуться, француз-
ский политолог Жан Блондель (род. 1929) в работе «Политическое 
лидерство» предложил следующую типологию потенциального 
влияния лидеров. 

Проявление лидерства неотделимо от условий: 1)  характера 
самого лидера; 2) свойств его активистов и последователей; 3) вза-
имосвязи между ними и лидером; 4) конкретной ситуации, в кото-
рой лидерство осуществляется. В известной концепции Маргарет 
Дж. Херманн, политического психолога (род. 1938), эти моменты 
лидерства в  той или иной мере проявляются в  четырех собира-
тельных образах лидерства: Знаменосца (Дудочника в  пестром 
костюме), Служителя (Марионетки), Торговца и  Пожарного. 
Лидер-«знаменосец» выражает сам себя, увлекает своим видением 
будущего и харизмой, «служитель» выражает интересы своих по-
следователей, «торговец» привлекает массы тем, что излагает про-
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граммы, которые нравятся людям, а «пожарный» — лидер, способ-
ный прийти и решительно справиться с задачей. 

В демократической системе лидер, в том числе глава государ-
ства, может и лишиться своего поста через процедуру отстране-
ния от власти, импичмент (от англ. impeachment — недоверие).

Импичмент — процедура отстранения от должности высоко-
поставленного государственного чиновника, вплоть до главы го-
сударства, судом парламента по тяжкому уголовному обвинению.

�����������	�����
�

	�� Что такое политический институт?

��� Какие политические институты существуют в обществе?

#�� Перечислите признаки политической элиты.

+�� Какие существуют системы рекрутирования элиты?

Таблица 4. Типы политических лидеров (по Ж. Блонделю)

Измерение I

Измерение II

Сохранение 
существующего 

положения

Умеренные 
изменения

Широкомасштабные 
изменения

Широкая 
сфера 
деятельности

«Спасители» 
(У. Черчилль, 
Ш. де Голль)

«Патерналисты», 
«популисты» 
(О. Бисмарк)

«Идеологи» 
(Мао Цзэдун, 
А. Гитлер)

Умеренная 
сфера 
деятельности

«Успокоители» 
(Д. Эйзенхауэр)

«Пересмотрщики» 
(Р. Рейган, 
М. Тэтчер)

«Реформисты» 
(Ф. Рузвельт)

Узкая 
сфера 
деятельности

«Менеджеры» 
(министры, 
занимающиеся 
решением 
каждодневных 
проблемами)

«Улучшатели» 
(министры, 
которые 
модифицируют 
какой-либо аспект 
политики)

«Новаторы» 
(кладут начало 
новой политике, 
например земельной 
реформе)
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Выборы являются формой доступа к власти (как правило, на опре-
деленный законом срок), политическим институтом, который 
обеспечивает легитимность и  ответственность власти, а  также 
контроль над нею со стороны граждан. Проведение выборов обе-
спечивает формирование таких институтов власти, как президент, 
парламент и т. д. Таким образом, функции выборов как политиче-
ского института:

• передача власти; 

• политическая мобилизация масс; 

• легитимация существующего режима.

Выборы — форма прямого волеизъявления граждан, един-
ственный способ непосредственного выражения суверенитета 
народа, осуществляемого в  целях формирования власти, органа 
местного самоуправления или наделения полномочиями долж-
ностного лица.

Электорат  — круг избирателей, голосующих за какую-либо 
кандидатуру или партию на президентских, парламентских, мест-
ных (муниципальных) и других выборах, а также корпус избира-
телей государства в целом.

Свободные выборы основаны на трех принципах: 

• свобода выдвижения кандидатур и образования партий; 

• свобода избрания, то есть всеобщее и равное избиратель-
ное право по принципу «один человек — один голос»; 

• свобода голосования.

Типы голосования: свободное или обязательное (в некоторых 
странах за уклонение от участия в выборах привлекают к ответ-
ственности, например, виде штрафа), прямое или непрямое и т. д. 
Непрямые выборы реализуются через коллегии выборщиков.

Бойкотирование избирателями выборов, отказ от участия 
в них являются формами протеста против существующего поли-
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тического режима или проявлением безразличия к собственным 
политическим правам. В  политологии это явление получило на-
звание абсентеизм.

Абсентеизм — уклонение от участия в политической жизни, 
утрата интереса к политике, отказ избирателей от участия в голо-
совании на выборах разного уровня.

Типология абсентеистов:

• не участвующие в  выборах по объективным причинам 
(немощь, болезнь, плохая погода, другие обстоятельства);

• избиратели, не имеющие серьезных претензий к  власти 
и оснований для недовольства ситуацией в обществе, ко-
торые не стремятся к  серьезным политическим переме-
нам и считают участие в избирательном процессе для себя 
чем-то излишним, бесполезной тратой времени;

• избиратели, отрицательно относящиеся к  существующе-
му политическому порядку, которые либо не верят в воз-
можность внести коррективы в  проводимую политику 
с  помощью выборов, либо рассматривают уклонение от 
участия в выборах как форму негативного политического 
действия.

Элементом выборов является избирательная система. Этот 
термин можно трактовать широко или более узко.

В широком понимании избирательная система — это сово-
купность институтов, связанных с проведением выборов.

В узком понимании избирательная система — это способ 
определения победителей, исходя из полученных кандидатами го-
лосов.

Как правило, территория государства делится на соразмер-
ные друг другу избирательные округа, которые могут быть одно-
мандатными (один выборный представитель) или многомандат-
ными.

На базе главного принципа подсчета голосов и распределения 
мандатов («электоральной формулы») выделяют мажоритарную, 
пропорциональную и смешанную избирательные системы.

Мажоритарная избирательная система в своем классическом 
выражении предполагает, что граждане выбирают из списка кан-
дидатов того, кто, по их мнению, более пригоден для замещения 
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единственного места в  коллегиальном органе власти. Получает 
депутатский мандат или занимает выборную должность кандидат, 
набравший наибольшее число голосов избирателей по сравнению 
с прочими кандидатами. Если никто из кандидатов не набрал бо-
лее половины всех голосов, то проводится второй тур голосова-
ния, при котором выбор производится только из двух кандидатур, 
набравших наибольшее число голосов. 

Пропорциональная избирательная система применяется 
только в многомандатных округах для формирования коллегиаль-
ных представительных органов власти и  заключается в  том, что 
голосование производится не в отношении отдельных кандидатов, 
а в отношении их списков, представленных различными полити-
ческими партиями. При голосовании избиратель должен ориен-
тироваться не на личность партийного лидера или известных ему 
членов партии, а  на отстаиваемую этой партией политическую 
программу. По итогам голосования места в коллегиальном органе 
распределяются между всеми списками кандидатов пропорцио-
нально числу голосов, поданных за каждый из списков. В резуль-
тате парламент должен стать точным аналогом политических на-
строений, существующих в обществе. 

Критики пропорциональной системы считают, что она по-
ощряет возникновение мелких партий, а это делает политическую 
жизнь хаотичной и непредсказуемой. Чтобы избежать этого, уста-
навливают своего рода заградительные барьеры, например, не 
преодолев порог в 7 % голосов от общего числа избирателей, пар-
тия в парламент не проходит. 

Смешанная избирательная система основана на применении 
элементов как мажоритарной, так и пропорциональной систем.

Здесь выделяют связанные и несвязанные (параллельные) си-
стемы. В  связанных системах результаты голосования по одной 
части системы влияют на подсчет голосов по другой части систе-
мы. В несвязанных (параллельных) системах итоги подводятся от-
дельно по каждой части системы.

Смешанная связанная система — каждый избиратель имеет 
два голоса. Один из  них используется в  одномандатном округе, 
где итоги выборов подводятся по мажоритарным правилам, а дру-
гой — в многомандатном округе, по пропорциональной системе, 
при этом из общего числа депутатских мест, получаемых партией, 
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вычитается количество мест, набранных ее кандидатами в одно-
мандатных округах; оставшиеся места распределяются среди кан-
дидатов из общего партийного списка.

Отличие смешанной параллельной системы заключается 
в том, что итоги выборов по одномандатным округам и по партий-
ным спискам подводятся независимо друг от друга.

Кроме основного принципа «электоральной формулы» суще-
ствуют и другие критерии классификации избирательных систем: 

• по величине округа (совокупность избирателей на опре-
деленной территориальной организации) — одномандат-
ные округа, где избирается только один представитель, 
и многомандатные, где избирается несколько человек; 

• по порогу представительства  — минимальному уров-
ню поддержки, который необходим политической пар-
тии для преодоления «заградительного барьера», то есть 
фиксированного процента голосов. Не все избирательные 
системы имеют официальный порог. «Эффективный по-
рог» обозначает, сколько голосов необходимо набрать по-
литической партии, для того чтобы быть представленной 
в парламенте.

Демократические выборы — это выборы всеобщие, равные, 
прямые, альтернативные, тайные. 

История знает немало примеров введения разного рода изби-
рательных цензов, то есть установленного законом набора требо-
ваний, которым должен удовлетворять избиратель или кандидат 
для получения допуска к  участию в  выборах — по гражданству, 
возрасту, полу, дееспособности, оседлости, а  также моральный, 
образовательный, имущественный ценз, наличие или отсутствие 
судимости и  т. д. Чрезмерное увлечение установлением избира-
тельных цензов сужает возможности демократического волеизъ-
явления.

По наиболее важным вопросам государственного и  местно-
го значения могут проводиться референдумы. Референдум — это 
форма прямого волеизъявления граждан, обладающих правом на 
участие в референдуме, посредством голосования в целях приня-
тия решений, определяющих жизнь в стране.
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	�� Какие виды избирательной системы вы знаете?

��� Как вы понимаете термин «абсентеизм»?

#�� По каким вопросам может быть проведен референдум?
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Политическую организацию общества можно определить как со-
вокупность институтов и идеологий, формирующих и поддержи-
вающих административно-функциональные связи в обществе. Ее 
основу составляет государство.

Государство — это политический институт, который выде-
лился из общества и осуществляет суверенную власть при помо-
щи специального аппарата принуждения.

Государство как политический институт возникает на опре-
деленной стадии социально-исторического развития. Его появле-
ние предопределила начавшаяся около 10 тысяч лет назад, в эпоху 
нео лита, так называемая неолитическая революция, когда на смену 
простому присвоению продуктов природы (охоте, собирательству 
и рыболовству) пришли земледелие, скотоводство и ремесло. Хо-
зяйство стало производящим, повысилась производительность 
труда. В результате появились материальные излишки, достаточ-
ные для того, чтобы произошло общественное разделение труда 
между управляющими и управляемыми.

Родовая община начала дробиться на большие патриархаль-
ные семьи земледельцев, скотоводов, ремесленников, интересы 
которых уже не совпадали полностью с интересами общины. Вку-
пе с возникновением семейной и индивидуальной собственности 
это привело к имущественному и социальному расслоению перво-
бытного общества.

Право собственности и привилегии знати нуждались в охране 
от посягательств соплеменников и рабов. Родоплеменные учрежде-
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ния к этому не были приспособлены, поскольку существовавшая до 
этого общественная власть не имела специальных органов принуж-
дения. Ее решения выполнялись членами общества добровольно.

Таблица 5. Теории происхождения государства 

Теории происхождения государства 
и их создатели Сущность теории

Патриархальная 
Аристотель (античный философ)

Государство возникает в результате 
расширения семьи. Государственная 
власть — это продолжение 
власти отца в семье, которая 
распространяется на все население

Теологическая  
Аврелий Августин и Фома 
Аквинский (средневековые 
богословы)

Государство — результат 
осуществления Божественного 
замысла

Насилия 
Шан Ян (государственный деятель 
Древнего Китая), Людвиг Гумплович 
(австрийский социолог и юрист)

Государство возникает как результат 
насилия одних людей над другими: 
завоевания одного народа другим 
или господства одних членов 
общества над другими

Договорная 
Джон Локк (английский  
философ-просветитель),
Томас Гоббс (английский  
философ-материалист),
Жан-Жак Руссо (французский 
философ-просветитель)

Государство — это результат 
общественного договора, 
соглашения между людьми. Народ 
отказывается от свободы в обмен на 
гарантии личной безопасности

Органическая 
Герберт Спенсер (английский 
философ-позитивист, социолог)

Государство — это общественный 
организм, состоящий из людей 
и их функций, как живой организм 
состоит из клеток, органов и их 
функций

Классовая 
Карл Маркс (основоположник 
исторического материализма), 
Владимир Ульянов-Ленин (марксист, 
один из основателей Советского 
государства)

Государство возникает как аппарат 
господства одного класса над 
другим, как инструмент выражения 
и защиты интересов экономически 
господствующего класса
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Одной из  предгосударственных форм были так называемые 
вождества, в которых еще сохранялись элементы родового само-
управления, но уже возникали и новые структуры властвования. 
Вокруг разного рода лидеров формировались группы сторонни-
ков, дружины. Вождества позволяли организовать принуждение 
членов общества военными средствами в целях разрешения воз-
никающих социальных противоречий.

На основе анализа исторических данных о становлении и раз-
витии множества известных государств исследователи различают 
две их группы:

• первичные, имеющие наиболее древнюю историю, жестко 
централизованные, для которых характерна опора на ре-
лигию в качестве основы государственной власти; к ним 
относятся так называемые «восточные деспотии»;

• вторичные, которые возникают значительно позже на пе-
риферии первичных государств в качестве их спутников 
и организуются на принципах военной демократии; к ним 
относятся античные полисы, «варварские государства» 
и др.

Та структура, которую сегодня принято называть государ-
ством, возникла в относительно законченных формах лишь в эпо-
ху Нового времени с возникновением особого класса профессио-
нальных управленцев.

Государство как суверенный территориально организован-
ный и публично-властный союз (общность людей) или как терри-
ториальную организацию публичной власти, обладающую специ-
альным аппаратом управления населением, отличают от других 
общественных образований следующие признаки:

• население, без которого оно не может существовать;

• территория, которая выступает его базисом и определяет 
пределы распространения его власти;

• публичная власть;

• налоговые сборы как основной инструмент формирова-
ния бюджета государства;

• суверенитет, трактуемый как независимость государства 
во внешних делах и верховенство его власти в делах вну-
тренних;
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• наличие специального аппарата управления;

• территориальная организация управления.

От признаков государства следует отличать государственные 
символы — способы индивидуализации конкретного государства 
как субъекта общественных отношений на внутригосударствен-
ном и международном уровнях, которые помещаются на офици-
альных бланках, печатях, размещаются или вывешиваются на зда-
ниях и в помещениях органов государственной власти или испол-
няются на различных официальных мероприятиях. 

Социальное предназначение государства выражается в  его 
функциях.

Функции государства — это основные направления его дея-
тельности по упорядочению общественных отношений.

Функции государства подразделяют на внутренние и  внеш-
ние. 

Внутренние функции: экономическая, социальная, правовая, 
политическая, культурно-воспитательная. 

К внешним функциям традиционно относят участие в реше-
нии глобальных проблем, обеспечение национальной безопас-
ности, развитие взаимовыгодного сотрудничества и отстаивание 
государственных интересов в международных отношениях.

Экономические функции государства состоят в  обеспечении 
нормального функционирования и развития народного хозяйства 
страны, в  охране и  поощрении признанных государством форм 
собственности: частной, государственной, церковной (храмовой) 
и др.; в установлении и исправном взимании налоговых и прочих 
государственных сборов; наконец, в  организации внешнеторго-
вых отношений, в  организации и  защите отечественного произ-
водства и т. д.

Социальные функции государства заключаются в  поддержа-
нии достойного уровня жизни, удовлетворении широкого круга 
общественно значимых потребностей населения.

К числу стержневых социальных функций государства также 
относятся функции охраны прав и свобод человека, организации 
правосудия, охраны правопорядка. Как отмечал видный немецкий 
правовед конца XIX в. Георг Мейер (1841–1900), первая и «важней-
шая задача государства есть обеспечение правовой защиты: как 
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ни разнообразно может сложиться круг деятельности государств, 
от этой задачи не может уклониться ни один общественный союз, 
претендующий на обозначение его государством».

Политические функции государства связаны с рациональной 
организацией государственного управления и общественного са-
моуправления, регулированием политических процессов, обеспе-
чением внутренней и  внешней безопасности. Государство всегда 
старается подчинить своему контролю жизнь общества, его дея-
тельность способствует урегулированию социальных конфликтов 
и поддерживает социальный мир.

Государство осуществляет свои функции и задачи посредством 
многочисленных и разнообразных государственных органов. 

Орган государственной власти — это организация или долж-
ностное лицо, являющееся элементом государственного аппарата 
и наделенное властными полномочиями в сфере своей компетен-
ции, то есть распорядительными полномочиями в отношении лиц, 
не находящихся в  прямой служебной зависимости, в  целях осу-
ществления деятельности по реализации задач и  функций госу-
дарства.

Органы государственной власти принципиально отличаются 
от органов общественных организаций (партийных или профсо-
юзных) и характеризуются следующими признаками:

• имеют юридическую основу деятельности, то есть их соз-
дание и компетенция определяются нормами права;

• действуют от имени государства и  наделены властными 
полномочиями, включая применение принуждения;

• структурно обособлены, то есть организационно само-
стоятельны, имеют собственный штат государственных 
служащих и материальную базу.

Слой служащих, профессионально занятых осуществлением 
власти под руководством правящей элиты, называется бюрокра-
тией. От нее зависит устанавливаемый в  обществе социальный 
порядок, способствующий (или не способствующий) реализации 
гражданских интересов. 

Бюрократия может быть определена несколькими способами: 

1) как социальный институт, реализующий большую часть 
исполнительной власти; 
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2) как совокупность назначенных служащих аппарата управ-
ления; 

3) как иерархическая система управления, которая предпола-
гает определение границ компетенции на каждом из уров-
ней иерархической лестницы, принимает решения соглас-
но существующим законам, инструкциям и осуществляет 
упорядоченный, рутинный характер деятельности; 

4) как слой людей с особыми интересами, имеющих возмож-
ность проводить свою волю через систему государствен-
ных институтов.

Бюрократия — это такой тип связей и коммуникаций, кото-
рый основывается на подчинении не личности, а установленным 
в  государстве законам. Им следуют и  управляющие (чиновни-
ки), и  управляемые. Бюрократическое управление означает так-
же господство посредством знания. Аппарат управления состоит 
из  специально обученных чиновников, которым предъявляется 
требование: действовать невзирая на лица. Работа ведется «маши-
ной» управления, или штабом, состоящим из чиновников, между 
которыми разделен труд, а программу задает лидер. 

Чиновники — это люди, которые:

• лично свободны и подчиняются только служебному долгу;

• включены в устойчивую служебную иерархию;

• имеют устойчивую служебную компетенцию;

• работают в  силу контракта, а  следовательно, на основе 
свободного выбора и квалификации;

• вознаграждаются денежными окладами;

• рассматривают свою службу как главную и единственную 
профессию;

• ориентированы на карьеру, повышение по службе;

• работают без присвоения служебных мест;

• подчиняются единой служебной дисциплине и контролю. 

Государство можно рассматривать с двух точек зрения — фор-
мальной и сущностной. Правовым формально является любое го-
сударство, которое в своей деятельности подчиняется праву, зако-
нам и не выходит за пределы, установленные правовыми нормами.
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С сущностной точки зрения принципиальное значение имеет 
то, каковы эти законы. В этом смысле правовым является то госу-
дарство, которое признает высшей ценностью человека, ориенти-
руется в своей деятельности на защиту его прав и свобод, охрану 
гражданского общества. 

Правовое государство обеспечивает взаимодействие госу-
дарства и права, при котором государство регулирует внутренние 
правовые отношения, опираясь на право, и в центре этого регули-
рования — права и свободы человека и гражданина.

К законам, принимаемым правовым государством, предъяв-
ляются следующие требования:

• они должны соответствовать принципам правовой сво-
боды и правового равенства, не должны нарушать неотъ-
емлемые права индивида, то есть посягать на его жизнь, 
свободу, собственность;

• они обязаны отвечать формально-юридическим требова-
ниям: должны быть обнародованы, понятны, стабильны, 
не иметь обратной силы и т. д.;

• они могут приниматься только представительным ор-
ганом, сформированным на основе всеобщего избира-
тельного права, с  соблюдением специальной процедуры 
обсуждения и принятия. Сам законодательный орган соз-
дается и функционирует в соответствии с конституцией.

Органы исполнительной власти в правовом государстве соз-
даются на основе конституции и действуют в рамках своей кон-
ституционной компетенции. Они реализуют принятые представи-
тельным органом законы и осуществляют текущую политику го-
сударства. Акты, издаваемые исполнительными органами власти, 
не могут противоречить закону.

Все споры по поводу права как между гражданами, так и меж-
ду гражданином и  государством подлежат рассмотрению в  су-
дебном порядке. Суд должен быть независимым, беспристраст-
ным, справедливым, открытым, действовать на основании закона 
и иметь целью обеспечение законных интересов субъектов права 
и их восстановление в случае нарушения.

Суд не может рассматриваться как обычный государственный 
орган, ибо в случае спора между гражданином и государством бу-
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дет нарушен один из краеугольных принципов правосудия: «ни-
кто не может быть судьей в своем собственном деле». Поэтому суд 
должен быть максимально независим от всех государственных ор-
ганов: законодательных и исполнительных, центральных и мест-
ных, а также от всех видов партийного влияния. Независимость 
судей обеспечивается особым порядком их назначения на долж-
ность и увольнения с должности, а также запретом состоять в ка-
кой-либо политической партии в течение всего срока нахождения 
в должности. Суд также должен быть скорым и дешевым для об-
ратившихся в него граждан.

Разделение властей как разделение их компетенции прово-
дится не только между законодательными, исполнительными 
и судебными органами, то есть по горизонтали, но также между 
центральными и местными органами власти, то есть по вертика-
ли. Этот принцип особенно важен для федеративных государств. 
Его реализация означает введение в систему осуществления госу-
дарственной власти дополнительного ограничителя.

�����������	�����
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	�� Какие существуют теории происхождения государства?

��� Какие признаки характеризуют государство?

#�� В какую историческую эпоху государство и общество почти полностью 
совпадали?

+�� Какие признаки присущи правовому государству?

/�� Какие функции выполняет государство?

0�� Какие признаки характеризуют бюрократию?
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Для определения формы правления первостепенное значение 
имеет наличие или отсутствие такого государственного органа, 
как глава государства, а также правовой статус главы государства 
и правительства.
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Форма правления — это характеристика государства с точки 
зрения порядка формирования его высших органов, их компетен-
ции и взаимоотношений. По формам правления государства под-
разделяются на монархии и республики.

Монархия — это форма правления, при которой высшая госу-
дарственная власть принадлежит одному лицу, пользующемуся ею 
по своему усмотрению, не делегирована никакой другой властью 
и, как правило, замещается по наследству.

Термин «монархия» греческого происхождения (от др.-греч. 
μόνος — одиночный, единый; ἀρχή — власть, господство). В пода-
вляющем большинстве монархий правит только один монарх. Од-
нако сущность монархической формы правления не искажается, 
если единую по своей природе власть отправляют два или более 
монарха-соправителя (примеры тому — Спарта, Римская импе-
рия, Византия, Объединенные Арабские Эмираты).

Многотысячелетнее существование монархической формы 
правления отмечено крайним разнообразием ее видов, которые, 
однако, можно объединить в  две основные группы: ограничен-
ная монархия (аристократическая, сословно-представительная, 
сеньориальная, конституционная) и  неограниченная (деспотия, 
абсолютизм). Они отличаются правовым статусом монарха. При 
неограниченной монархии глава государства формально обладает 
всей полнотой государственной власти: издает законы, бескон-
трольно распоряжается казной, назначает чиновников и руково-
дит их деятельностью, является верховным судьей.

При ограниченной монархии полномочия монарха как зако-
нодателя, главы администрации и судьи, напротив, подвергаются 
существенным ограничениям, осуществляются совместно с дру-
гими государственными органами или даже поставлены под их 
контроль. Например, при аристократической форме правления 
власть может принадлежать родовой знати. «Монарх царствует, 
но не правит», то есть осуществляет преимущественно предста-
вительские функции, поскольку сегодня правительство в  боль-
шинстве случаев формируется парламентом и  ответственно пе-
ред ним.

Республика — это форма правления, при которой высшие ор-
ганы государства являются выборными либо назначаются обще-
государственными представительными учреждениями.
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Слово «республика» латинского происхождения и в  дослов-
ном переводе означает «всенародное дело», «достояние народа». 
Так Марк Туллий Цицерон в  I в. до н. э.  — выдающийся оратор 
и  политик — определил государственность Древнего Рима. Ус-
ловно республику можно определить как политическую противо-
положность монархии, как «не монархию», то есть такую форму 
правления, при которой ни один из органов государства не пере-
дается по наследству, но  создается исключительно посредством 
выборов и назначения.

В республике существуют как единоличные (глава государ-
ства), так и коллегиальные органы (парламент), но законодатель-
ная власть всегда принадлежит коллегиальному органу. В  совре-
менных республиках глава государства избирается населением, 
парламентом либо специальной коллегией выборщиков. В  отли-
чие от монарха, глава республики несет юридическую ответствен-
ность за свои действия.

Для Нового и Новейшего времени наиболее характерны три 
основных вида республики: президентская, парламентская и полу-
президентская (смешанная).

Отличительной чертой президентской республики является 
соединение в  руках одного должностного лица полномочий гла-
вы государства и главы правительства. Однако, в отличие от мо-
нархии, эти полномочия вверяются президенту, избираемому на 
определенный срок в ходе более или менее демократичных выбо-
ров. Поскольку президент избирается путем общенациональных 
выборов, он получает такую же легитимацию (столь же легити-
мен), как и парламент. Президент формирует правительство, и оно 
ответственно не перед парламентом, а перед президентом.

Парламентская республика основывается на формальном 
верховенстве парламента, перед которым правительство несет 
политическую ответственность за свою деятельность. Правитель-
ство остается у власти до тех пор, пока располагает поддержкой 
парламентского большинства. В  противном случае оно уходит 
в отставку. 

Вотум  — мнение, выраженное путем голосования; полити-
ческое решение, принятое в  результате голосования. В  парла-
ментской практике ряда государств в таком порядке выражается 
одобрение или неодобрение деятельности правительства или ми-



107

K��+�
��;|;��
����������������,������	!������

нистра (вотум недоверия). При получении вотума недоверия пра-
вительство или министр уходит в отставку.

В парламентской республике правительство формируется 
парламентом, как правило, из числа депутатов — лидеров правя-
щей партии или коалиции партий (коалиционное правительство). 
Наиболее влиятельным должностным лицом в  парламентской 
республике является глава правительства (премьер-министр, ми-
нистр-председатель), тогда как политическая роль президента, 
если этот пост предусмотрен конституцией, аналогична роли мо-
нарха в парламентской монархии. Президент парламентской рес-
публики обычно избирается парламентом или особым собранием 
выборщиков, в которое члены парламента входят по должности.

Полупрезидентская республика представляет собой смешан-
ную форму государственного правления и  очень часто является 
результатом политического компромисса.

В литературе отмечают появление такого феномена, как пре-
зиденциализация парламентской демократии. Парламентаризм 
при сильных премьер-министрах, концентрирующих в своих ру-
ках исполнительную власть, приобретает поведенческие черты 
президентской системы, получая определенную независимость от 
парламента.

В «полупрезидентских системах», которые отличаются двой-
ной ответственностью правительства, выделяют два типа:

• в  премьер-президентской системе президент избирается 
всенародным голосованием, а  функции исполнительной 
власти выполняются премьер-министром и  кабинетом, 
ответственными перед парламентом;

• в  президентско-парламентской системе всенародно из-
бранный президент обладает правом назначать и смещать 
членов правительства; при этом правительство ответ-
ственно перед парламентом.

Форма государственного устройства позволяет рассмотреть 
структуру государства и  его аппарата управления, выяснить ха-
рактер взаимоотношений между местными и высшими органами 
государства.

Государственное устройство — это характеристика государ-
ства с точки зрения его деления на составные единицы и взаимо-
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отношений между ними, а также каждой из них — с государством 
в целом.

Большинство современных государств по форме государ-
ственного устройства являются унитарными или федеративными.

Унитарное государство (от лат. unitas — единство) — это раз-
новидность простого государственного устройства, которое ха-
рактеризуется неделимостью и  полной централизацией государ-
ственного управления. В унитарном государстве существует одна 
система права, действует единая конституция. В  классическом 
унитарном государстве нет никаких обособленных территориаль-
ных образований, никаких автономий. Оно включает в себя лишь 
единообразно устроенные административно-территориальные 
округа (департаменты, уезды, районы, области), которые не имеют 
собственного аппарата государственного управления и  всецело 
подчиняются центральным органам власти (Эстония, Чехия, Ма-
рокко, Непал и др.).

Федерация (от лат. foederatio — союз, объединение) — форма 
государственно-территориального устройства, при котором не-
сколько территориальных единиц (субъектов) объединены в одно 
государство. При этом субъекты обладают определенной полити-
ческой самостоятельностью.

Территория федерации состоит из  территорий ее субъектов 
(штатов, кантонов, земель, республик, краев, областей и т. п.) и фе-
деральных округов. Субъекты федерации обладают учредитель-
ной властью, то есть правом принятия собственных конституций. 
Каждый субъект федерации имеет свою правовую систему и си-
стему государственных органов. Предметы вéдения федерации 
и  ее субъектов разграничиваются союзной конституцией. Феде-
рация обладает государственным суверенитетом, имеет единую 
правовую систему и  денежную систему, двухканальную систему 
налогообложения и т. д.

Современные унитарные государства по своей внутренней 
организации в значительной степени похожи друг на друга, тогда 
как в организации федеративных государств есть несколько важ-
ных различий. Существует несколько классификаций федератив-
ных государств.

Исходя из  принципов административно-территориального 
деления различают:
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• территориальные федерации (США, Австралия, Мексика);

• смешанные национально-территориальные федерации: 
например, в составе Российской Федерации республики, 
автономные округа и  автономная область выделены по 
национальному признаку, а  прочие субъекты — по тер-
риториальному;

• национальные федерации, которые являются наименее 
устойчивыми образованиями и  часто распадаются в  ре-
зультате роста национального самосознания отдельных 
народов (как бывшие Чехословацкая Социалистическая 
Республика или Социалистическая Федеративная Респуб-
лика Югославия).

В зависимости от механизма создания федеративного госу-
дарства различают:

• дарованные федерации, которые создаются на базе мо-
нархических государств;

• договорные федерации, создание которых определено фе-
деративным договором (США, Россия).

Исходя из соотношения правового статуса субъектов в соста-
ве федеративного государства принято различать:

• симметричные федерации, в  которых правовой статус 
и объем суверенных прав субъектов в составе федерации 
одинаков (США);

• асимметричные федерации, субъекты которых обладают 
различающимися полномочиями во взаимоотношениях 
с  центральными органами власти и  разными компетен-
циями по решению вопросов в  сфере государственного 
управления (Российская Федерация, Германия в середине 
XIX — начале XX в.).

Конфедерация — это союз самостоятельных государств, соз-
данный для достижения определенных экономических, военных 
или иных значимых общих целей и имеющий органы управления 
для реализации согласованной всеми членами конфедерации по-
литики. 
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Отличительными особенностями конфедерации являются:

• специальный, то есть ограниченный целями создания кон-
федерации, характер компетенции органов управления;

• добровольность не только вхождения, но и выхода из со-
става конфедерации;

• добровольность подчинения ее членов решениям органов 
конфедерации.

Известно много примеров конфедераций, которые впослед-
ствии усилили степень интеграции своих членов и превратились 
в  федеративные государства. К  их числу можно отнести Соеди-
ненные Штаты Америки, Швейцарию. Последняя даже сохрани-
ла в  своем официальном названии слово «конфедерация». Од-
ним из крупнейших современных конфедеративных образований 
можно назвать Европейский союз. Его история началась в 1956 г. 
созданием Европейского сообщества угля и  стали. В  настоящее 
время он максимально приблизился к превращению в федератив-
ное государство.
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	�� Перечислите признаки, присущие монархии, а также ее разновидности.

��� Назовите типы «полупрезидентских систем».

#�� Перечислите виды республик.

+�� Назовите признаки, характеризующие такие формы правления, как мо-
нархия и республика, и перечислите виды монархий и виды республик.

/�� Как называется объединение нескольких суверенных государств, соз-

данное для решения общих проблем?
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Важнейшей характеристикой государства является политический 
(государственный) режим.

Политический режим — способ функционирования поли-
тической системы общества, совокупность средств и  методов, 
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с  помощью которых господствующие группы осуществляют по-
литическую и экономическую власть в стране в тот или иной пе-
риод времени, доступные стратегии борьбы за доступ к важней-
шим управленческим позициям. Это характеристика государства 
с точки зрения средств и методов осуществления государственной 
власти, взаимодействия государства и личности, государства и об-
щества. 

Признаки политического режима, которые помогут опреде-
лить тот или иной его тип, можно разделить на три группы.

Первая группа признаков характеризует уровень легитимно-
сти политической власти:

• степень участия народа в формировании органов полити-
ческой власти;

• доминирующие методы осуществления политической 
власти;

• степень реализации политической власти непосредствен-
но народом.

Вторая группа признаков характеризует правовое положение 
человека в государстве, сферу допустимого и запретного:

• реализацию основных прав и свобод человека и гражда-
нина;

• степень свободы средств массовой информации;

• учет интересов меньшинства при принятии политических 
решений.

Третья группа признаков характеризует принцип организации 
политического устройства общества:

• господство права и верховенство закона;

• разделение властей;

• политический плюрализм и многопартийность;

• место и роль в обществе силовых структур государства;

• «прозрачность» власти и ее государственного аппарата.

Без обеспечения общественного контроля за властью возмож-
ны и даже неизбежны злоупотребления ею, такие как коррупция.

Коррупция — термин, обычно обозначающий использование 
должностным лицом своих властных полномочий и  доверенных 
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ему прав в целях личной выгоды, противоречащее законодатель-
ству и моральным установкам.

В любом обществе существуют определенные способы оказы-
вать на власть влияние.

Группа давления — элемент политической системы, состоящий 
из людей, специально подготовленных для оказания влияния (дав-
ления) на государственных чиновников, принимающих решения.

Группа интересов  — добровольные организации, выражаю-
щие интересы входящих в них людей во взаимоотношениях с по-
литическими институтами и с другими группами.

Существенное значение для определения характера полити-
ческого режима имеют характеристики противодействия и сопро-
тивления действующему режиму с  целью изменить проводимый 
им курс, то есть наличие политической оппозиции и пределы ее 
деятельности. Можно выделить системную и внесистемную оппо-
зицию. 

Системная оппозиция разделяет базовые принципы суще-
ствующего политического режима, но  критикует властвующую 
элиту за методы реализации или неверно выбранные приоритеты 
политики.

Внесистемная оппозиция призывает к радикальному измене-
нию политического режима, зачастую переходя к внеэлектораль-
ным методам борьбы. 

В настоящее время выделяют три разновидности политиче-
ского режима: демократический, авторитарный и тоталитарный.

Хрестоматийной является формула демократии Авраама Лин-
кольна: «правление, принадлежащее народу, осуществляемое на-
родом и служащее народу». Понятно, что это классическое опреде-
ление — предельно общее. Демократия, прежде всего, — реальная 
возможность для управляемых выбирать и смещать управляющих 
ими, она создает среду, в которой индивид свободен думать, вы-
бирать и действовать.

Демократический политический режим (от др.-греч. δῆμος — 
народ, κράτος — власть) характеризуется равноправным участием 
граждан в  государственном управлении и  основан на принятии 
решений большинством голосов. 

При таком режиме, как полагал Джованни Сартори (1924–
2017), итальянский политолог, власть распространена, ограниче-
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на, контролируема, сменяема и  «никто не может провозгласить 
самого себя главой власти, никто не может удерживать власть по 
своему собственному произволу». Хотя демократия и переводится 
на русский язык как «народовластие», тем не менее народ никогда 
не был непосредственным субъектом политического властвова-
ния. Поэтому буквальный перевод слова «демократия» не отража-
ет сути данного политического режима.

Согласно минималистскому определению Йозефа Шумпете-
ра (1883–1950), австрийского экономиста и политолога, «демокра-
тический метод — это такое институциональное устройство для 
принятия политических решений, в  котором индивиды приоб-
ретают власть принимать решения путем конкурентной борьбы 
за голоса избирателей». Близкой является и позиция политолога 
Сэмюэла Хантингтона (1927–2008): «…политическая система 
какого-либо государства в  XX в. определяется как демократиче-
ская в той мере, в какой лица, наделенные высшей властью прини-
мать коллективные решения, отбираются путем честных, беспри-
страстных, пе рио дических выборов, в  ходе которых кандидаты 
свободно соревнуются за голоса избирателей, а голосовать имеет 
право практически все взрослое население».

В широком смысле демократия — это форма устройства 
и  функционирования любой организации, основанной на прин-
ципах равного права входящих в нее лиц, принятия решений боль-
шинством голосов, выборности и подотчетности органов управле-
ния избравшему их общему собранию, конференции, съезду.

В узком смысле демократия — это способ функционирования 
политической системы общества, основанный на признании наро-
да в качестве источника власти, на его праве участвовать в реше-
нии государственных и  общественных дел и  наделении граждан 
достаточно широким кругом прав и свобод.

Во всех разновидностях главная черта демократического ре-
жима — подконтрольность государственной власти большинству 
населения. Даже если политическая элита страны немногочислен-
на, при демократии она опирается на широкую социальную под-
держку.

Демократический режим обеспечивает формальное равен-
ство всех граждан, свободу слова и мнений, многообразие форм 
собственности, простор для частной инициативы. Поскольку 
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экономической основой демократического режима является ры-
ночное хозяйство, а права и свободы личности, включая право на 
собственность, не только закрепляются в конституции, но и реа-
лизуются на практике, человек становится экономически и поли-
тически самостоятельным. Он не беззащитен перед государствен-
ным аппаратом.

Демократия не только допускает, но  и  предполагает обяза-
тельное существование оппозиции. Любая политическая идеоло-
гия легальна, если ее приверженцы действуют в рамках закона. По-
литический плюрализм (многопартийность) — такой же атрибут 
демократического режима, как и учет интересов меньшинства.

Демократия — способ функционирования политической си-
стемы общества, основанный на признании народа в качестве ис-
точника власти, на его праве участвовать в решении государствен-
ных и общественных дел и наделении граждан достаточно широ-
ким кругом прав и свобод.

Иначе демократию можно определить «как систему, где в ре-
зультате честных выборов хорошо организованная правящая 
партия (или коалиция) со значительной поддержкой избирателей 
может проиграть другой хорошо организованной оппозиционной 
партии, также способной управлять страной, и после подсчета го-
лосов добровольно передает ей власть» (Стивен Холмс, род. 1948).

Существует и еще одна модель демократии — имитационная 
(управляемая, манипулируемая, декоративная демократия), при 
которой, несмотря на формально демократическое законодатель-
ство и формальное соблюдение выборных процедур, фактическое 
участие гражданского общества в управлении государством и вли-
яние общества на власть минимальны.

Авторитарный политический режим (от лат. auctoritas  — 
власть, влияние) является одним из наиболее распространенных 
в эпоху становления и начального развития индустриального об-
щества. Авторитаризм может быть определен как режим крайне 
ограниченного участия населения в  решении вопросов государ-
ственной жизни. Реальная политическая власть концентрируется 
в руках лидера государства или узкой группы лидеров.

Авторитаризм можно определить по-разному: 

1) это система жесткого политического правления, постоян-
но использующая принудительные и силовые методы для 
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регулирования основных социальных процессов и  кон-
фликтов; 

2) это система, при которой власть ограничивает участие на-
рода в политической жизни, опираясь на традиционализм 
и политическую апатию населения; 

3) это устройство, при котором допускается ограниченный 
и неответственный политический плюрализм (разномыс-
лие); отсутствует развитая господствующая идеология, 
но  есть особая недемократическая ментальность; суще-
ствует экстенсивная, но не интенсивная политическая мо-
билизация; лидер или небольшая группа руководителей 
осуществляют власть в рамках формально плохо опреде-
ленных ограничений.

Авторитарные режимы утверждаются как политическое сред-
ство разрешения острых социальных кризисов, нередко в резуль-
тате военного (государственного) переворота. Утверждению авто-
ритарных порядков также способствует неразвитость политиче-
ской и социальной структур общества.

Государственный переворот  — неконституционный захват 
власти, незаконная смена правящей элиты в целом (президентства, 
правительства, персонала управленческих структур), которые не 
связаны с  какими-либо коренными изменениями политического 
режима, социальных и экономических отношений.

Политико-психологической основой авторитаризма слу-
жит стремление части населения или даже большинства граждан 
к  преодолению анархии, к  социальной упорядоченности, поли-
тической стабильности, предсказуемости, за которые оно готово 
расплачиваться отторжением от участия в  политической жизни. 
При авторитарном режиме реальное участие в политической жиз-
ни возможно лишь для узкого слоя населения — функционеров 
правящей партии, руководства вооруженных сил и тайной поли-
ции, воротил бизнеса и т. п. Правящая элита группируется вокруг 
лидера государства, она имеет сложную иерархическую структу-
ру и пронизана неформальными каналами влияния. Как правило, 
особой политической ролью наделены вооруженные силы.

Для авторитарного режима характерно не столько система-
тическое использование насилия, сколько постоянная готовность 
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прибегнуть к репрессиям против политических противников. Со-
ответственно, силовые структуры государства служат надежной 
опорой для правящей элиты при реализации ее политики. Суды 
фактически включены в  систему репрессивных органов, причем 
нередко как вспомогательный инструмент, поскольку широко ис-
пользуется внесудебная расправа.

Сэмюэл Хантингтон и Барбара Геддес (род. 1944) на основа-
нии того, кто принимает ключевые решения, различали однопар-
тийные, военные и персоналистские авторитарные режимы.

В однопартийных режимах власть сконцентрирована не в ру-
ках лидера (первый среди равных), а у партийной элиты, решения 
принимаются высшим органом партии. Основная характеристика 
однопартийных режимов — несменяемость власти. Несмотря на 
существование других партий, партия власти неизменно выигры-
вает выборы в течение продолжительного периода и контролиру-
ет всю политическую жизнь. 

В военных режимах все решения принимаются армией, власть 
либо прямо принадлежит военным, либо они выступают как глав-
ная опора формально гражданской администрации. 

В персоналистских режимах принятие решений зависит ис-
ключительно от воли лидера, обычно харизматического типа, 
и никто и ничто не может ограничить его власть. Такие режимы 
используют политику «разделяй и властвуй», предотвращающую 
сотрудничество между группами, необходимое для свержения 
диктатора, в  таком режиме всегда есть репрессируемый класс 
и сверхоплачиваемый класс, все остальные могут оказаться в лю-
бом из них2. 

К указанным политическим режимам следует добавить также 
и султанистский режим.

Султанистские режимы  — форма наследственно-родового 
господства с тенденцией к семейной династической власти и пре-
емственности, в которой действует своеобразный произвол и ми-
лость господина, основанные на принципе личных отношений, 
нет различий между государственной службой и служением пра-
вителю, успехи должностных лиц зависят от личных отношений 
с «султаном», абсолютно свободным в своих действиях.

2 См.: Сравнительная политология: учеб. / под. ред. О. В. Гаман-Голутвиной. 
М.: Аспект Пресс, 2015. 752 с.
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Данные режимы существуют не только на Ближнем Востоке 
или в Африке. 

Тоталитарный политический режим (от фр. totalitaire, лат. 
totus — весь, целый) представляет собой диктатуру, основанную 
на единстве (иначе — монизме) власти. Как писала Xанна Арендт 
(1906–1975), автор современной концепции тоталитаризма, «неза-
висимо от того, каковы конкретные национальные традиции или 
духовные источники идеологии тоталитарного правления, оно 
всегда превращало классы в массы, вытесняло партийную систему 
не диктатурой одной партии, а  массовым движением, переноси-
ло центральную опору власти с  армии на полицию и  проводило 
внешнюю политику, открыто ориентированную на мировое го-
сподство».

В центре системы государственного управления при тота-
литаризме находится вождь с  непререкаемым авторитетом. Он 
возглавляет правящую массовую партию, обладающую жесткой, 
полувоенной структурой. Она является единственной легальной 
партией и  постепенно срастается с  государственным аппаратом. 
Свидетельством этого служат совмещение партийных и государ-
ственных должностей, обязанность государственных чиновников 
выполнять прямые указания высших партийных функционеров 
и т. п. Вождизм, централизация и бюрократизация государствен-
ного аппарата приводят к резкому усилению роли административ-
ных органов, профанации представительной власти и небывалому 
унижению правосудия. Расцветает практика не предусмотренных 
и  не ограниченных законом административных распоряжений. 
Более того, регулирование общественных отношений осуществля-
ется антиправовыми способами. В разросшемся государственном 
механизме выделяются силовые структуры» армия, тайная поли-
ция и другие карательные органы. Общество всесторонне мили-
таризируется. В  стране формируется система всепроникающего 
сыска, взаимного доносительства и систематического террора. То-
талитарное государство является государством неправовым.

В концентрированном виде основные признаки тоталитариз-
ма («тоталитарного синдрома») были изложены Збигневом Бже-
зинским (1928–2017) и Карлом Иоахимом Фридрихом (1901–1984). 
Они таковы:

• официальная монопольно существующая идеология;
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• единственная правящая партия, опирающаяся на массо-
вую поддержку, но возглавляемая одним вождем;

• система террора спецслужб;

• государственный контроль за средствами массовой ин-
формации, которые обязаны постоянно показывать на-
родную любовь к лидеру, осуществлять мобилизацию на-
селения для поставленных партией и вождем целей;

• монополизация контроля над всеми видами организован-
ного насилия;

• государственно регулируемая экономика, подчиненная 
политическим целям. 

В дальнейшем Фридрих сформулировал последний пункт как 
«монополия на все организации, включая экономические» (над се-
мьей, школой, университетом, искусством и т. д.) и добавил при-
знак осуществления режимом территориальной экспансии.

Итак, тоталитаризм — форма авторитарной политической си-
стемы, связанная с тотальным контролем над всей общественной 
жизнью и  характеризующаяся неограниченными полномочиями 
государственной власти, подавлением демократии, прав и свобод 
личности, милитаризацией, репрессивной политикой относитель-
но инакомыслящих, административно регулируемым характером 
экономики, мессианской государственной идеологией, культом 
личности правителя.

�����������	�����
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	�� Укажите типы политических режимов, назовите не менее четырех 
свойств, характеризующих каждый из них.

��� Что вы думаете об авторитаризме и тоталитаризме?
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Определение понятия «идеология» имеет множество смыслов. 
Приведем наиболее общую его версию.
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Идеология  — относительно систематизированная совокуп-
ность взаимосвязанных идей, представлений, концепций и  док-
трин как об устройстве и  принципах функционирования обще-
ства, так и о способах достичь того состояния общества, которое 
отвечало бы интересам носителей этих идей. Идеология создает 
основу для организованной политической деятельности независи-
мо от того, является ли ее целью сохранение, преобразование или 
разрушение наличной политической действительности.

Под политической идеологией понимают совокупность взгля-
дов, отражающих оценочное отношение людей к политике. В фор-
муле Мартина Селиджера (1914–2001) идеология — это «систе-
ма идей, при помощи которых люди устанавливают, объясняют 
и  обосновывают цели организованного общественного деяния, 
в первую очередь политического, и средства ее достижения — вне 
зависимости от того, состоят ли эти цели в том, чтобы сохранить 
данное общественное устройство, улучшить его, ликвидировать 
или перестроить».

Одно из наиболее удачных определений политической идео-
логии предложено российским политологом Александром Ивано-
вичем Соловьевым (р. 1951). 

Политическая идеология — это определенная доктрина, 
оправдывающая притязания той или иной группы лиц на власть 
(или ее использование) и добивающаяся в соответствии с этими 
целями подчинения общественного мнения собственным идеям, 
т. е. это целостная система идей о политических средствах для со-
хранения или преобразования политического порядка, нацелен-
ных на то, чтобы изменить либо защищать его.

К функциям идеологии относятся:

• легитимизирующая (оправдывающая) функция — идео-
логия всегда стремится дать обоснование тому или иному 
политическому режиму. Если она критична, то обосновы-
вает желаемые в будущем строй и порядок. Если она апо-
логетична, то либо оправдывает существующий порядок, 
либо ностальгирует по-старому;

• мобилизационная функция — сплачивает вокруг идей 
и лозунгов социальные группы и индивидов, мобилизует 
их на политические действия;
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• познавательная функция — предоставляет своего рода 
схему, карту возможности для ориентации в мире поли-
тики;

• интеграционная функция — на основе именно идеологи-
ческой приверженности осуществляется реальная поли-
тическая социализация и объединение людей;

• нормативная функция — задает систему политических 
ориентаций, норм социального поведения, очерчивает 
ценностные параметры, критерии оценки политических 
явлений и событий. 

Истории известны следующие виды политической идеологии:

• социализм (коммунизм и социал-демократизм);

• либерализм;

• консерватизм;

• фашизм.

К общим принципам социалистической идеологии относятся 
социальная справедливость, экономическое и  политическое ра-
венство, коллективизм, социальное государство, отсутствие экс-
плуатации, приоритет общественной собственности.

Сравнивая идеологии коммунизма и  социал-демократизма, 
можно отметить следующее: коммунисты признают классовую 
борьбу, приоритет общественной собственности, равенство в рас-
пределении созданных благ, централизованную плановую эко-
номику, тогда как социал-демократы выступают за постепенное 
внедрение в  жизнь элементов социализма, приоритет частной 
собственности, равенство возможностей, свободную рыночную 
экономику.

Основными принципами либерализма являются: политиче-
ское равенство всех людей, признание неотчуждаемых прав чело-
века, свобода частной собственности, невмешательство государ-
ства в  экономику, идея «естественного неравенства людей», раз-
деление властей.

Либерализм можно определить: 

1) как политическую идеологию, выдвигающую в  качестве 
своих приоритетов обеспечение: а) максимально возмож-
ной свободы индивида во всех сферах жизни общества; 
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б) индивидуализма как главного экономического, полити-
ческого и социального принципа (в классическом либера-
лизме); в) правового и политического равенства, а также 
равенства возможностей; г) терпимости и плюрализма как 
важных принципов социально-политического взаимо-
действия; д) участия в политике через различные формы 
представительства; 

2) как совокупность партий и  движений, занимающих 
в  идейно-политическом спектре позиции центра и  не-
сколько левее центра3.

В XX в. произошло становление идеологии неолиберализма. 
Основное различие либерализма и неолиберализма состоит в раз-
ном понимании роли государства в обществе. По мнению неоли-
бералов, государство должно активнее регулировать экономику 
и  оказывать социальную помощь безработным, нетрудоспособ-
ным, малообеспеченным.

Консерватизм (от лат. conservare  — сохранять) считает, что 
государство, церковь, семья — это главные ценности общества; 
для консервативных систем характерны неравенство, преклонение 
перед традициями и историческим прошлым, уважение к частной 
собственности. 

Словом «консерватизм» могут быть обозначены: 

1) социально-психологическое качество индивида, выража-
ющееся в  предпочтении существующего порядка вещей 
нововведениям; 

2) политическая идеология, выдвигающая в  качестве при-
оритетов поддержание морально-этических основ обще-
ства, институтов государства и  политических процедур, 
а также сохранение стабильности (порядка) и преемствен-
ности как факторов устойчивого развития общества; 

3 Традиционные определения правого и левого восходят к расположению 
мест во французском парламенте XVIII в. На простейшей классической оси «пра-
во — лево» коммунизм, анархизм и зеленых обычно располагают на краю слева, 
социализм (социал-демократию) — слева от центра, либерализм — в центре, кон-
серватизм и национализм — справа от центра, а нацизм и фашизм — на крайнем 
правом фланге.
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3) совокупность партий и движений, занимающих основные 
позиции в правой части идейно-политического спектра.

Теоретик немецкого консерватизма Армин Молер (1920–
2003) утверждал, что «быть консервативным означает не держать-
ся за вчерашнее, а жить тем, что значимо всегда».

Майкл Оукшотт (1901–1990) полагал, что быть консервато-
ром — значит предпочитать знакомое — неизвестному, испытан-
ное — неиспробованному, факт — тайне, действительное — воз-
можному, ограниченное — беспредельному, близкое — далекому, 
достаточное — избытку, подходящее — недостижимому совер-
шенству.

В XX в. как синтез идей консерватизма и либерализма возни-
кает неоконсерватизм, выступающий за минимизацию социаль-
ной помощи неимущим.

Говоря о различных видах идеологии, нельзя обойти стороной 
и национализм как совокупность идеологий и политических дви-
жений, использующих в качестве символа понятие «нация» и тес-
но связанных с этноцентризмом.

Этноцентризм  — тенденция оценивать другие культуры на 
основе собственной; вера в  биологическое и  культурное превос-
ходство членов собственной группы над другими группами. 

Политическая идеология национализма рассматривает на-
цию как источник суверенитета, объект лояльности и предельное 
основание легитимности власти. Именно нация как сообщество, 
основанное на общих культуре, происхождении и  вере в  общее 
происхождение, выдвигается в качестве главного основания всех 
притязаний на власть и авторитет, служение интересам нации яв-
ляется абсолютной моральной ценностью. Национализм выпол-
няет мобилизационную и  компенсаторную функции. К  нему об-
ращаются либо для мобилизации масс на борьбу с внешним или 
внутренним врагом, либо с  целью компенсировать некоторую 
коллективную травму.

Национализм можно рассматривать: 

• как идеологию, способную поддержать процесс государ-
ственного строительства;

• идеологию консолидации, превращения населения в  од-
нородную социокультурную общность, нацию, при игно-
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рировании интересов групп, не принадлежащих к  госу-
дарствообразующей нации;

• идеологию антиколониализма; 

• идеологию этнически мотивированного сепаратизма, ког-
да от лица этнической группы выдвигается требование 
отделить от государства часть его территории. 

Крайняя форма националистической идеологии — фашизм. 
Основными признаками фашистской идеологии являются ра-
сизм, человеконенавистничество, агрессия, принцип фюрерства. 
Фашизм утверждает превосходство и  исключительность опреде-
ленной нации, обосновывает дискриминацию в отношении пред-
ставителей иных народов и применение насилия и террора для по-
давления противников и любых форм инакомыслия, оправдывает 
войну как средство решения международных проблем.

�����������	�����
�

	�� Дайте определение идеологии.

��� Перечислите принципы либерализма.

#�� Чем неолиберализм отличается от либерализма?

+�� Какие политические идеологии считаются левыми и какие — правыми?
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Негосударственные институты, или институты участия, под ко-
торыми понимается совокупность групп населения, стремящихся 
участвовать в распределении и осуществлении власти, оказывают 
воздействие на политику и государство путем эффективного кон-
троля не только над бюрократией, но и над правящей элитой. Они 
создают основу политики, делают ее средством существования 
гражданского общества. Милтон Фридман (1912–2006), амери-
канский экономист, лауреат премии по экономике памяти А. Но-
беля, образно заметил, что общество таково, каким его делаем мы 
сами, и поэтому только от нас зависит создание такого общества, 
которое охраняет и  расширяет свободу личности, не допускает 
чрезмерного расширения власти государства и следит за тем, что-
бы правительство всегда оставалось слугой народа, а не превраща-
лось в его хозяина.

Карл Маркс отмечал, что феодальный политический союз под 
воздействием промышленной революции и требований свободы 
предопределил разделение общества на политический и  неполи-
тический союзы: государство и  гражданское общество. Термин 
«гражданское общество» возник в XVIII в., когда в качестве пер-
вичного социального субъекта стали рассматривать личность, 
свободную от средневековой общины и пришедшую в мир, чтобы 
полностью реализовать свой индивидуальный потенциал.

Гражданское общество — это сфера внегосударственных от-
ношений, структур и  институтов, созданных и  создаваемых по-
мимо воли государства, а иногда и вопреки ей. Это многообразие 
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не опосредованных государством взаимоотношений свободных 
и равноправных индивидов.

Между государством и  гражданским обществом существует 
сложная система отношений. Государство воздействует на граж-
данское общество посредством интеллектуальной экспансии, 
правового регулирования, экономического принуждения, а также 
физического насилия вплоть до смерти граждан — политической 
(прекращение политической карьеры), физической (осуждение или 
террор), профессиональной (запрет на профессию), моральной 
(дискредитация в средствах массовой информации, литературе).

Государству, которое насаждает социальную однородность 
и  монолитность и  оправдывает монополию правящей верхушки 
на государственную власть, ссылаясь на единство интересов обще-
ства, гражданское общество может противопоставить плюрализм 
групповых интересов, свободное волеизъявление граждан и групп 
посредством независимых средств массовой информации, орга-
низованность для защиты своих интересов.

В связи с  этим важным институтом гражданского общества 
являются политические партии. Они выступают посредниками 
между государством и  гражданским обществом, являются пред-
ставителями последнего. 

Политическая партия — это добровольная организация 
единомышленников, представляющая интересы граждан, соци-
альных групп и классов, ставящая своей целью реализацию этих 
интересов путем завоевания государственной власти или участия 
в ее осуществлении.

Основными функциями политических партий являются:

• борьба за власть в государстве и влияние на его политику;

• участие в  осуществлении власти, в  формировании орга-
нов власти;

• формирование общественного мнения, подготовка кад-
ровых политиков, политическое воспитание;

• выражение интересов различных социальных групп;

• социальная интеграция и политическая социализация, то 
есть включение людей в политический процесс; 

• выработка партийных идеологий и отстаивание партий-
ных ценностей;
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• обеспечение политических связей между гражданским 
обществом и государственными структурами;

• разработка политики и  осуществления политического 
курса.

Классификацию политических партий можно проводить по 
различным основаниям:

• по участию в  осуществлении власти (парламентские и 
анти парламентские);

• по отношению к  социальной действительности (консер-
вативные, реформистские, революционные);

• по идеологической направленности программ (коммуни-
стические, либерально-демократические и др.).

Так, например, французский социолог Морис Дюверже (1917–
2014)  в  работе «Политические партии» выделял следующие их 
типы.

Кадровые партии — это сравнительно немногочисленные ор-
ганизации со свободным членством, опирающиеся прежде всего 
на социальную и финансовую элиту, способную обеспечить пар-
тии поддержку и влияние. 

Массовые партии отличаются прежде всего многочисленно-
стью своего состава.

Тоталитарные партии, членство в  которых означает почти 
полное растворение в организации, подчинение жизни делу пар-
тии. Моральной и интеллектуальной основой жизни члена такой 
партии является жесткая идеологическая доктрина, требующая 
полной отдачи и самоотречения. Выход из этой партии означает 
потерю смысла жизни, предательство.

В дальнейшем к типологии Дюверже исследователи добавили 
универсальную партию, для которой характерно доминирование 
краткосрочных тактических приемов, усиление влияния высшего 
партийного руководства, выдвижение в качестве главного показа-
теля успешности количества поданных голосов на выборах, обе-
спечение финансовой поддержки со стороны различных групп ин-
тересов, а также партию для всех — для подобной политической 
организации характерно выдвижение прагматичной платформы 
в погоне за голосами избирателей сразу всех социальных групп.
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Как свидетельствует история, в любой стране (за исключени-
ем государств с однопартийным режимом) сосуществуют несколь-
ко партий: формы и  способы их сосуществования определяют 
партийную систему.

Партийная система — это совокупность всех политических 
партий, легально действующих в данной стране, и их взаимоотно-
шения друг с другом.

В зависимости от идеологических позиций в  партийной си-
стеме выделяют партии левые (основные ценности: свобода, ра-
венство, братство, права, прогресс, реформы, антирасизм) и пра-
вые (основные ценности: власть, иерархия, порядок, обязанности, 
традиции, сохранение статус-кво, национализм).

По количественному критерию выделяют однопартийную, 
двухпартийную и многопартийную системы.

В однопартийных системах партия срастается с государством.
Двухпартийная система (республиканская и демократическая 

партии), как полагал Алексис Токвиль (1805–1859), была создана 
в Америке для поддержания баланса власти элиты и народа, чтобы 
избежать скатывания демократии к тирании или анархии. 

Французский исследователь Жан Блондель наряду с двухпар-
тийными системами выделял системы «двух с половиной» партий, 
в которых вместе с двумя доминирующими важное место принад-
лежит третьей, явно уступающей по силе ведущим партиям, а так-
же многопартийные системы с  одной доминирующей партией 
и без доминирующей партии.

Широкую известность получила классификация и  Джозефа 
Лапаломбары (род. 1925) и Майрона Вайнера (1931–1999). Суть их 
типологии состоит в подразделении партийных систем на конку-
рентные, где оппозиционные партии имеют равные шансы побе-
дить на выборах, и неконкурентные, в которых созданы исключи-
тельные условия для успеха на выборах только правящей партии.

�����������	�����
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	�� Какими бывают политические партии?

��� По какому признаку политические партии делятся на либеральные, 
коммунистические, демократические?

#�� Что означает двухпартийная политическая система?

+�� Возможно ли, по вашему мнению, создание демократического государ-
ства до того, как сформируется гражданское общество?
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Доминирующая политическая идеология определяет тип полити-
ческой культуры общества, ее многообразие. Обычно под поли-
тической культурой понимают систему исторически сложивших-
ся, устойчивых, воплощающих опыт предшествующих поколений 
установок, убеждений, представлений, ценностей, которые про-
являются в деятельности людей и обеспечивают преемственность 
политической жизни общества.

Элементами политической культуры являются политические 
взгляды, ориентации, мифы, идеалы, стереотипы, символы, эмо-
ции, устремления, политико-исторический опыт, модели полити-
ческого поведения.

Американский политолог Габриэль Алмонд (1911–2002)  вы-
делил три идеальных типа политической культуры: патриархаль-
ный, подданнический, активистский (культура участия).

Патриархальная политическая культура характеризуется 
ориентацией на традиционные местные ценности: ценности кла-
на, племени, рода; она может проявляться в форме местного па-
триотизма, семейственности. Индивидам свойственна политиче-
ская наивность, их политические взгляды «растворены» в религи-
озных и социальных стереотипах и традициях.

Подданническая политическая культура базируется на подчи-
нении индивидов власти и их пассивном, отстраненном отноше-
нии к политической системе.

Активистская политическая культура, или культура участия, 
характеризуется ориентацией граждан на активное участие в по-
литической жизни. Отличительными признаками этой культуры 
являются вовлеченность и  рациональность. Граждане стремятся 
воздействовать на политическую власть, направлять ее деятель-
ность с помощью таких средств, как выборы, демонстрации и т. д.

Политическая социализация — это процесс усвоения граж-
данином культурных ценностей и  ориентиров, которые ведут 
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к формированию у него свойств и умений, позволяющих адапти-
роваться к конкретной политической системе и выполнять в ней 
определенные функции.

Целью политической социализации является воспроизвод-
ство политической системы и  политических отношений в  обще-
стве, передача новым поколениям историко-политического опыта, 
приобретение человеком новых политических знаний.

Первичная политическая социализация личности осущест-
вляется в несколько этапов:

• политизация — этап непосредственного восприятия ре-
бенком политической жизни, информацию о которой он 
черпает в  оценках родителями политических реалий, их 
соответствующих реакциях и чувствах;

• персонализм — этап, когда восприятие власти персонифи-
цируется, образцами власти становятся, к примеру, фигу-
ра президента, премьер-министра или полицейского;

• идеализация — этап, когда важнейшим политическим фи-
гурам приписываются определенные качества и  на этой 
основе формируется устойчивое эмоциональное отноше-
ние к политической системе;

• институционализация характеризуется переходом от 
персонализированного восприятия политики к видению 
политики вообще.

Для вторичной политической социализации характерно влия-
ние самого человека на отбор и усвоение знаний, норм и приемов 
взаимодействия с  властью. Отказ личности от ранее усвоенных 
норм и  ценностей называется десоциализацией, а  процесс ради-
кального изменения норм и ценностей получил название ресоци-
ализации.

Агенты политической социализации бывают:

• специальные (орган государства, политические партии 
и общественные движения, средства массовой информа-
ции, церковь);

• неспециальные (семья, сверстники), они оказывают влия-
ние на формирование политических взглядов людей через 
неформальные отношения.
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Политическая социализация может формировать следующие 
типы граждан:

• гармонический, характеризующийся нормальным взаимо-
действием гражданина и  институтов власти, его уважи-
тельным отношением к правопорядку, государству, осоз-
нанием им своих гражданских обязанностей;

• гегемонистский, отличающийся негативным отношением 
гражданина к любым социальным и политическим систе-
мам, кроме «своей»;

• плюралистический, признающий равноправие всех граж-
дан, их права и свободы, способный менять свои полити-
ческие пристрастия и  переходить к  новым ценностным 
ориентирам;

• конфликтный, формирующийся на основе межгрупповой 
борьбы и  противостояния взаимозависимых интересов 
и  потому усматривающий цель политического участия 
в  сохранении лояльности своей группе и  поддержке ее 
в борьбе с политическими противниками.

Политическое поведение — это совокупность всех действий, 
осуществляющихся в  политической сфере и  различающихся по 
степени влияния на власть. Политическое поведение можно раз-
делить на политическое участие и политическую деятельность.

Политическая деятельность — это профессиональная работа 
в различных политических и государственных институтах.

Термином «политическое участие» обозначают разнообраз-
ные формы непрофессиональных действий граждан (участие 
в выборах и референдумах, в деятельности политических органи-
заций, в митингах и акциях и т. п.).

Политическое участие может быть автономным и мобилиза-
ционным, прямым и косвенным, организованным и неорганизо-
ванным, систематическим и периодическим.

Политический конфликт — это столкновение, противобор-
ство политических субъектов, обусловленное противоположно-
стью их интересов, ценностей, взглядов, целей, связанных с дости-
жением власти или ее перераспределением, а также с изменением 
их политического статуса в обществе.
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Политические конфликты возникают из различия интересов, 
соперничества и  борьбы социальных, этнических, религиозных 
и иных групп, слоев, общностей в процессе приобретения, пере-
распределения и реализации политико-государственной власти.

Различают три основных типа политических конфликтов: 
конфликты интересов, ценностей и идентичности.

Конфликты интересов обусловлены социальной дифферен-
циацией общества, неодинаковым доступом граждан к  социаль-
ным ресурсам. Борьба за обладание ресурсами определяет кон-
фликтные взаимоотношения между правящей элитой и контрэли-
той, различными политическими партиями и группами давления, 
представляющими интересы определенных социальных групп 
и ведущими борьбу за перераспределение собственности, нацио-
нального достояния, государственного бюджета и т. д.

Конфликты ценностей наиболее часто возникают в тех стра-
нах, где сталкиваются различные мнения о  путях реформирова-
ния государственности, закладываются основы нового политиче-
ского устройства, идет поиск пути выхода из социального кризиса.

Конфликты идентичности характерны для обществ, в  ко-
торых субъекты отождествляют себя с  определенной группой: 
расовой, этнической, религиозной, языковой, а  не с  обществом 
(государством) в целом. Они, как правило, возникают тогда, ког-
да в отношениях с правящими структурами возникает напряжен-
ность по поводу защиты целостности своей группы, повышения ее 
политического статуса, расширения политического влияния и т. д.

Политические конфликты могут выполнять как негативные, 
так и позитивные функции. Основными стадиями развертывания 
политических конфликтов являются зарождение (формирование 
противоборствующих сторон), развитие (практические действия), 
разрешение.
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	�� Какую классификацию политической культуры дает Габриэль Алмонд?

��� Что такое политическое участие?

#�� Назовите типы политических конфликтов.

+�� Перечислите основные этапы политической социализации.

/�� Что такое десоциализация и ресоциализация? Приведите примеры.
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Мировое сообщество  — это совокупность всех существующих 
в мире государств, межгосударственных (межправительственных) 
организаций, международных органов (включая судебные и арби-
тражные учреждения), а также стабильных межгосударственных 
структур.

Субъектами международных отношений являются в  первую 
очередь государства. Они определяют развитие всех форм между-
народных отношений, так как только государство обладает суве-
ренитетом. Это означает, что данный субъект не признает в от-
ношении себя никакой другой власти, кроме собственной, ника-
ких обязательств, кроме тех, которые взял на себя добровольно 
или под влиянием особых обстоятельств. Отсюда вытекает глав-
ная особенность международных отношений — отсутствие в них 
единого центрального ядра власти и управления. Они строятся на 
принципах полицентризма и полииерархии.

В последние десятилетия в системе международных отноше-
ний обнаруживаются новые тенденции:

• размывание границ между внутренней и внешней поли-
тикой;

• демократизация международных отношений и внутрипо-
литических процессов;

• расширение состава политических субъектов.
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В мировой политике наряду с государствами активное участие 
принимают двухсторонние и  многосторонние коалиции, эконо-
мические и  военно-политические союзы (блоки), региональные 
и международные организации, сепаратистские силы, религиозные 
движения, экологические партии, транснациональные корпорации.

Существование и  развитие мирового сообщества связано 
с созданием механизма согласования его субъектами совместных 
действий по сохранению мира, решению глобальных проблем, по 
обмену информацией. В  качестве такого механизма выступают 
международные организации. Их деятельность основана на де-
легировании им государствами-членами определенных полномо-
чий. Членство в них суверенных государств означает их согласие 
осуществить международное сотрудничество на основе уставов 
этих организаций.

Международные организации могут быть межправитель-
ственными и  неправительственными, а  также смешанного типа, 
куда входят и правительственные структуры, и общественные ор-
ганизации, и даже индивидуальные члены. Как субъекты между-
народных отношений, они могут вступать в межгосударственные 
отношения от своего имени и в то же время от имени всех вхо-
дящих в них государств. Число международных организаций по-
стоянно растет: если в начале XX в. существовало 20 межправи-
тельственных и около 200 неправительственных организаций, то 
в настоящее время их соответственно около 300 и более 2500.

Государства мира, различаясь между собой по многим па-
раметрам, с  юридической точки зрения пользуются суверенным 
равенством. Они имеют одинаковые права и обязанности и явля-
ются равноправными членами мирового сообщества. Если период 
с 1648 г. до конца XX в. можно определить как золотой век полити-
ко-правового статуса государств, то в наши дни автономия и суве-
ренитет национальных государств постепенно ослабевают.

Вследствие двух мировых войн сильно изменились очертания 
стран на политической карте мира: 54,2 % границ в Западной Ев-
ропе были проведены после 1910 г. Из них 24,3 % — в 1910–1924 гг. 
и 29,9 % — уже после Второй мировой войны.

Наблюдается тенденция к  переходу унитарных государств 
к федеративному и квазифедеративному устройству (Бельгия, Ве-
ликобритания, Испания).
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Ослаблению политико-правового статуса современного госу-
дарства способствуют:

• разрушение таможенных и валютных границ, что затруд-
няет правительствам контроль над перемещением через 
границы большей части людей, товаров и информации;

• рост сепаратизма — движения за территориальное отде-
ление части государства с целью создать новое государ-
ство или придать определенной части государства авто-
номию по национально-языковому или религиозному 
признаку. Около 260 национальных меньшинств активно 
требуют независимости или отделения и признания. Не-
смотря на то, что мировое сообщество утверждает прин-
цип территориальной целостности и нерушимости суще-
ствующих государственных границ, есть также право на 
национальное самоопределение, и на политической карте 
мира де-факто появляются новые государственные об-
разования, имеющие свою символику, свои органы вла-
сти и  вооруженные силы и  претендующие на самостоя-
тельную роль в отношениях с другими международными 
субъектами.

Государственные образования с  неопределенным статусом 
в современной литературе получили название самопровозглашен-
ных, или непризнанных, государств. Проблема их существования 
обострилась после распада СССР. Четыре самопровозглашенных 
государства, де-факто существующих на постсоветском простран-
стве, нарушили территориальную целостность стран, признанных 
мировым сообществом. Например, Грузия не контролирует около 
18 % своей территории (12,3 %  — Абхазия, 5,6 %  — Южная Осе-
тия), Молдова — 12 % (Приднестровье) и т. д.

Важный элемент знаний о современном мире — это типоло-
гия стран мира, то есть выделение групп стран со сходным типом 
и уровнем социально-экономического развития.

Среди показателей уровня социально-экономического раз-
вития стран в  первую очередь учитывается ВВП (валовой вну-
тренний продукт). Чтобы обеспечить возможность сопоставле-
ния различных стран, в международной статистике данные о ВВП 
приводятся в едином денежном измерении — долларах США. Они 
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рассчитываются экспертами ООН по особым методикам: по офи-
циальным обменным курсам или по паритетам покупательной 
способности валют.

Важными индикаторами благополучия государства являются 
также демографические показатели: средняя продолжительность 
жизни мужчин и женщин, коэффициенты рождаемости и смерт-
ности (количество родившихся и  умерших на тысячу жителей), 
темпы прироста населения, численность и  доля экономически 
активного населения, доля городского населения; показатели, от-
ражающие социальные аспекты жизни населения и качество жиз-
ни: количество пациентов на одного врача, уровень грамотности 
(доля грамотных людей в населении страны), количество автомо-
билей на 100 семей и др.

В соответствии с классификацией ООН, страны мира делятся 
на промышленно развитые, развивающиеся и страны с централи-
зованной плановой экономикой.

Группа промышленно развитых стран включает в себя око-
ло 30  государств: все страны Западной Европы, США, Канада, 
Япония, Австралия, Новая Зеландия, ЮАР и Израиль. Ведущими 
среди них являются США, Япония, ФРГ, Франция, Италия и Вели-
кобритания. Их отличает высокий уровень развития экономики, 
преобладание в ВВП отраслей обрабатывающей промышленности 
и сферы услуг, высокое качество и уровень жизни населения. На 
их долю приходится более половины производства всей промыш-
ленной продукции мира, большинство прямых иностранных ин-
вестиций, 70 % мирового внешнеторгового оборота, в  том числе 
около 90 % экспорта машин и оборудования. Промышленно раз-
витые страны формируют три главных экономических «полюса» 
мира: западноевропейский с центром в ФРГ, американский с цен-
тром в США и азиатский с центром в Японии. Внутри группы раз-
витых стран особняком стоит подгруппа новых индустриальных 
стран (Южная Корея, Малайзия, Сингапур). Эти страны часто 
называют азиатскими драконами. Особенностью их развития яв-
ляется быстрый переход от аграрной экономики к массовому ин-
дустриальному производству и оказанию современных финансо- 
вых услуг.

Группа развивающихся стран объединяет примерно 141 стра-
ну Европы, Азии, Африки, Латинской Америки и  Океании, где 
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проживает 3,2 млрд человек. Их ВВП составляет около 40 % миро-
вого объема. В эту группу входит и Российская Федерация. 

Развивающиеся страны — это страны, для которых характе-
рен недостаток средств производства в  сочетании с  отсталыми 
технологиями. Социальные процессы определяются здесь зача-
стую низким уровнем грамотности населения, но высоким уров-
нем безработицы, а  также занятостью рабочей силы преимуще-
ственно в сельском хозяйстве и на работах с минимальной квали-
фикацией в сфере обслуживания. 

Несмотря на то, что в  группу развивающихся стран входят 
столь разные государства, как Бразилия и Тувалу, Индия и Египет, 
Сомали и Буркина-Фасо, многим из них (но не всем) присущи об-
щие черты:

• колониальное прошлое, предопределившее территори-
альную структуру и  аграрно-сырьевую специализацию 
хозяйства;

• зависимость от иностранного капитала;

• огромная внешняя задолженность;

• наличие демографической, экологической и  продоволь-
ственной проблем, а также низкий уровень жизни боль-
шей части населения и др.

Однако среди развивающихся есть страны, которые по показа-
телям социально-экономического развития приблизились к уров-
ню промышленно развитых. В первой десятке рейтинга стран по 
объему ВВП развивающиеся страны уже теснят развитые. На пер-
вом месте в этом списке находится КНР, в первую десятку входят 
Индия (3-е место), Россия (6-е место), Индонезия (7-е место), Бра-
зилия (10-е место).

С другой стороны, в  группу развивающихся стран входит 
и подгруппа наименее развитых стран. На сегодняшний день к их 
числу Организация Объединенных Наций относит 50 государств.

В своем последнем перечне наименее развитых стран 
(2003) Экономический и социальный совет ООН использовал для 
их определения следующие три критерия:

• низкий уровень дохода, рассчитываемый как среднее зна-
чение валового внутреннего продукта на душу населе-
ния за три года (менее 750 долларов США для включения 
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в перечень и свыше 900 долларов США для исключения 
из перечня);

• слабость людских ресурсов, рассчитываемая с использова-
нием расширенного индекса реального качества жизни на 
основе таких показателей, как питание, здоровье, образо-
вание и грамотность взрослого населения;

• экономическая уязвимость, рассчитываемая с  использо-
ванием соответствующего индекса на основе таких по-
казателей, как нестабильность сельскохозяйственного 
производства и экспорта товаров и услуг, экономическая 
значимость нетрадиционных видов деятельности (доля 
обрабатывающей промышленности и современных услуг 
в ВВП), доля населения, перемещенного в результате сти-
хийных бедствий.

В 2002 г. в наименее развитых странах проживало 11 % насе-
ления мира, однако они создали только 0,6% мирового ВВП. Сред-
ний ВВП в этих странах составлял 438 долларов на душу населе-
ния, а средняя продолжительность жизни — 50 лет.

Группа стран с  централизованной плановой экономикой не-
прерывно уменьшается. В конце 1980-х годов в нее входили быв-
шие социалистические страны, в том числе СССР, Чехословакия, 
Польша, Венгрия, Болгария, Румыния, Албания. Сегодня многие 
из  них перешли в  группу экономически развитых стран. Фор-
мальным признаком такого перехода может считаться вступление 
в ЕС. На ортодоксальных социалистических позициях в экономи-
ке и политике остаются лишь Куба и КНДР. 

�����������	�����
�

	�� Какие тенденции в развитии государств наблюдаются в наши дни?

��� Перечислите причины, способствующие ослаблению политико-право-
вого статуса современного государства.

#�� Почему проблема территориально-политического переустройства акту-
альна в Европе и сегодня?

+�� Какое государство называется непризнанным? Используя дополнитель-

ную литературу, найдите примеры непризнанных государств за преде-
лами постсоветского пространства.

/�� Какие типы стран существуют в современном мире?
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0�� Что такое наименее развитые страны?

1�� Назовите главные признаки «азиатских драконов».

3�� Какие страны с плановой экономикой вы знаете?
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Международные организации являются относительно молодыми 
образованиями, их воздействие на события в мире играет мень-
шую роль, чем действия участников-государств. Тем не менее идея 
международных организаций становится все более популярной 
и  значимой. Примерами старейших организаций являются Все-
мирный телеграфный союз (1865), Всемирный почтовый союз 
(1874), а еще раньше (в 1815 г.) была образована Центральная ко-
миссия по судоходству на Рейне.

Первой крупной международной организацией с  явно вы-
раженной политической направленностью стала Лига Наций, 
созданная в 1920 г. Ее членами стали 45 стран из 48-ми, приняв-
ших участие в обсуждении договора об образования Лиги Наций, 
устава и его ратификации. Со временем количество членов Лиги 
Наций возросло до 63. Соединенные Штаты Америки не вошли 
в Лигу, так как сенат проголосовал против вступления в нее. Рос-
сия также не входила в число членов Лиги Наций (СССР был при-
нят в нее в 1934-м, исключен в 1939 г.).

Страна могла стать членом Лиги, если за это высказывались 
две трети членов Ассамблеи. Для выхода из  Лиги Наций стране 
требовалось подать заявление о выходе за два года и заручиться 
согласием всех членов Лиги.
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В Договоре образования Лиги 10 статей из 26 были посвяще-
ны достижению мира и безопасности на основе двух принципов:

• страны — члены Лиги соглашались уважать и оберегать 
территориальную неприкосновенность и  политическую 
независимость других стран;

• проблема войны или ее угрозы оказывались делом всех 
членов Лиги Наций.

В Лиге Наций существовало три органа: Ассамблея, Совет 
Лиги, Секретариат. В первые годы деятельности Лиги Наций была 
надежда, что она ослабит международную напряженность, так как 
около 30 межгосударственных споров и конфликтов, возникших 
до 30-х годов XX в., были благополучно разрешены ее усилиями. 
Но в 1931  г. Лига Наций не смогла сдержать японскую агрессию 
против китайской Маньчжурии, в 1935-м — показала свою неэф-
фективность при нападении Италии на Эфиопию.

После этих событий страны мирового сообщества потеряли 
веру в  эффективность Лиги Наций и  старались не вмешиваться 
в акты агрессии одних стран против других. Позднее эта позиция 
позволила Гитлеру безболезненно захватить Австрию и Чехосло-
вакию.

Внутри Лиги существовала слабая кооперация между страна-
ми, в ее работе не принимали участие США, а СССР и Германия 
участвовали в  ее работе непродолжительное время. Лига Наций 
была слабо вооружена для реализации провозглашенных ею це-
лей. Это привело к тому, что она прекратила свое существование, 
но ее опыт был использован при создании другой международной 
организации — Организации Объединенных Наций (ООН).

Термин «Объединенные Нации» впервые появился в  Декла-
рации Объединенных Наций, которая была подписана 26  госу-
дарствами — участниками антигитлеровской коалиции в январе 
1942 г. Декларация содержала программу объединения усилий для 
победы над Германией и послевоенной организации мира.

В феврале 1945  г. произошла встреча лидеров трех ведущих 
государств-союзников (СССР, США, Великобритания) в Ялте, на 
которой было решено провести международную конференцию 
ООН в Сан-Франциско. Конференция состоялась 25 апреля 1945 г. 
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и провозгласила следующие цели создания Организации Объеди-
ненных Наций:

• поддерживать международный мир и безопасность;

• развивать дружественные отношения между нациями;

• осуществлять международное сотрудничество в разреше-
нии международных проблем экономического, социаль-
ного, культурного и гуманитарного характера;

• быть центром для согласования действий наций в дости-
жении этих целей.

Официальными языками ООН были выбраны английский, 
французский, русский, китайский и испанский.

Был создан Совет Безопасности, состоящий из  пяти посто-
янных членов (Китай, Великобритания, США, СССР и Франция) 
и пяти (до 1963 г. — шести) стран, входящих в Совет на двухгодич-
ный период. Пять постоянных членов получили право вето, что 
позволяло им блокировать решения Совета Безопасности.

Итоговый документ конференции был подписан всеми стра-
нами-участницами и к октябрю 1945 г. вступил в силу.

Со времени создания ООН соотношение сил великих держав 
изменилось. В Организацию вступило более ста новых государств. 
Малые страны добились права созыва конференции ООН в лю-
бое время двумя третями голосов членов Генеральной Ассамблеи 
и любыми семью голосами членов Совета Безопасности. В даль-
нейшем количество голосов, необходимых для созыва конферен-
ции ООН, было уменьшено до простого большинства.

Устав ООН определил шесть основных органов (агентств) ор-
ганизации:

• Генеральная Ассамблея;

• Совет Безопасности;

• Экономический и социальный совет;

• Совет по опеке;

• Секретариат;

• Международный суд.

Генеральная Ассамблея — главный орган ООН, своеобразный 
мировой форум. Здесь государства могут обсуждать любые вопро-
сы, имеющие глобальный характер. Только в Ассамблее представ-
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лены все члены ООН, которые могут обратиться ко всему миру со 
своими проблемами. 

В настоящее время общее количество членов ООН достигло 
193. Каждое государство имеет один голос независимо от своего 
размера или экономической мощи. Обычно Генеральная Ассамб-
лея собирается в Нью-Йорке. Европейское отделение ООН нахо-
дится в Женеве, хотя Швейцария и не является членом ООН. 

Важнейшая функция Генеральной Ассамблеи — координация 
всей работы ООН. Она действует как координационный центр 
для всех комитетов и агентств ООН, получает и анализирует го-
довые доклады и сообщения Генерального секретаря, Совета Без-
опасности, Совета по экономическому и социальному развитию, 
Совета по опеке.

Совет Безопасности  — один из  важнейших органов ООН. 
Его функцией является помощь ООН в  поддержании междуна-
родного мира и безопасности.

Сегодня постоянные члены Совета Безопасности  — Рос-
сия (как правопреемница СССР), США, Великобритания, Китай, 
Франция. Помимо постоянных членов Совета, в  нем участвуют 
также непостоянные, общее количество членов Совета — 15. Не-
постоянные члены Совета Безопасности избираются сроком на 
два года, но со сменой половины их состава каждый год, что созда-
ет преемственность и ротацию участников этого важного между-
народного органа.

Важной функцией Совета Безопасности является участие 
в  выборах новых членов ООН, Генерального секретаря ООН, 
а также судей в Международный суд.

В Экономический и социальный совет входят 54 государства-
члена. Они выбираются на ежегодной сессии Генеральной Ассамб-
леи сроком на три года с ежегодным обновлением трети состава 
Совета. Здесь нет постоянного членства, как в  Совете Безопас-
ности. Ротация членов происходит по региональному признаку, 
а  голосование  — по числу голосов стран-членов в  Генеральной 
Ассамблее. Поэтому слаборазвитые и небольшие страны, которых 
большинство, могут отклонить любой проект или кандидата.

Совет изучает проблемы экономического развития, экологии, 
прав человека и другие и дает Генеральной Ассамблее рекоменда-
ции по их решению. Кроме того, он координирует работу комис-
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сий и специализированных учреждений, таких как Всемирная ор-
ганизация здравоохранения (ВОЗ), Международная организация 
труда (МОТ), Продовольственная и  сельскохозяйственная орга-
низация (ФАО) и Организация Объединенных Наций по вопро-
сам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

После Второй мировой войны была создана система опеки 
ООН. Уставом ООН был учрежден Совет по опеке, на который 
возлагалась задача по наблюдению за управлением территориями, 
подпадающими под систему опеки. Главные цели системы заклю-
чались в  содействии улучшению положения населения подопеч-
ных территорий, развитию их самоуправления или независимо-
сти.

Совет по опеке приостановил свою работу 1 ноября 1994 г. по-
сле того, как Палау, последняя подопечная территория Организа-
ции Объединенных Наций, обрела независимость.

Международный суд — это международная организация, чле-
нами которой являются все страны — члены ООН. Международ-
ный суд является главным судебным органом ООН, а его статут — 
неотъемлемой частью Устава ООН. 

Международный суд состоит из 15 судей. Постоянно действу-
ющие судьи избираются на сессии Генеральной Ассамблеи и в Со-
вете Безопасности, причем все судьи должны представлять разные 
государства. Судьи избираются на основе их деловых качеств сро-
ком на девять лет, но каждые три года пять судей переизбираются, 
что обеспечивает ротацию кадров и их преемственность. В соста-
ве суда не может быть двух граждан одного и того же государства.

Международный суд осуществляет две функции:

• разрешает споры между государствами;

• дает заключения на запросы международных органов 
и организаций.

Государства-члены могут передавать на рассмотрение cуда та-
кие вопросы, например, как пограничные споры, права на рыбный 
промысел и добычу полезных ископаемых.

Международная организация уголовной полиции (Интер-
пол) — универсальная международная организация, учрежденная 
государствами для координации усилий в  борьбе с  преступно-
стью.
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Основой для создания Интерпола стала учрежденная в 1923 г. 
на полицейском конгрессе Международная комиссия уголовной 
полиции. В  1956  г. Комиссия была преобразована в  Интерпол, 
с новой организационной структурой, гораздо большим объемом 
сотрудничества и повышением практической значимости прини-
маемых мер.

В настоящее время основными задачами Интерпола являются:

• обеспечение широкого взаимодействия всех органов (уч-
реждений) уголовной полиции в рамках существующего 
законодательства стран и в  духе Всеобщей декларации 
прав человека;

• создание и  развитие учреждений, которые могут спо-
собствовать предупреждению уголовной преступности 
и борьбе с ней.

Интерполу категорически запрещается осуществлять какую-
либо деятельность политического, военного, религиозного или ра-
сового характера. Предметом сотрудничества могут быть только 
уголовные преступления.

Специализированные учреждения ООН — это межправи-
тельственные организации, осуществляющие свою деятельность 
в специальных областях. 

В ООН 17 специализированных учреждений, которые можно 
разделить на следующие группы:

• организации социального характера;

• организации культурного и гуманитарного характера;

• экономические организации;

• финансовые организации;

• организации в области сельского хозяйства;

• организации в области транспорта и связи;

• организация в области метрологии.

Помимо ООН, существуют и другие международные органи-
зации. Большую историю имеет Организация американских госу-
дарств (ОАГ). Первая международная конференция американских 
государств состоялась в 1890 г. Тогда было образовано Централь-
ное бюро организации в Вашингтоне (США). Сформировала эту 
организацию такой, какая она существует и сейчас, Третья между-
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народная конференция американских государств, которая состоя-
лась в Буэнос-Айресе в 1967 г.

Высший орган ОАГ — Генеральная Ассамблея, которая прово-
дится ежегодно. Существует также Постоянный совет, в котором 
представлены все страны — члены ОАГ на уровне послов. 

Целями ОАГ являются:

• укрепление мира и безопасности на американских конти-
нентах;

• решение спорных вопросов путем мирных переговоров;

• обеспечение совместных действий в случае агрессии;

• достижение путем совместных действий экономического, 
социального и  культурного прогресса членов организа-
ции. 

Кроме Постоянного совета существуют Межамериканский со-
вет по экономическому и социальному развитию и Межамерикан-
ский совет по образованию, науке и культуре.

В структуре ОАГ есть Межамериканский юридический ко-
митет, цель которого  — урегулирование юридических вопросов, 
а  также специальные комитеты и  комиссии по проблемам сель-
ского хозяйства, охраны материнства и детства, здравоохранения, 
индейского населения и другие. Генеральный секретарь возглавля-
ет Секретариат ОАГ, в штате которого работает более 700 человек, 
офис находится в Вашингтоне (США). 

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)  — 
региональная организация стран Юго-Восточной Азии. Вклю-
чает в себя 10 стран: Индонезию, Малайзию, Сингапур, Таиланд, 
Филиппины, Бруней (1984), Вьетнам (1995), Лаос (1997), Мьянму 
(1997), Камбоджу (1999).

Ассоциация была создана в 1967 г. в Бангкоке. В принятой Де-
кларации АСЕАН ставились следующие цели:

• ускорение экономического развития, социального и куль-
турного прогресса стран Юго-Восточной Азии;

• укрепление мира и региональной стабильности;

• расширение сотрудничества и  взаимопомощи в  области 
экономики, культуры, науки, техники и подготовки кад-
ров;
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• развитие эффективного сотрудничества в сфере промыш-
ленности и сельского хозяйства;

• расширение взаимной торговли и повышение жизненно-
го уровня граждан стран-участниц;

• установление прочного и  взаимовыгодного сотрудниче-
ства с другими международными и региональными орга-
низациями. 

Высшим органом АСЕАН являются встречи глав государств 
и  правительств. Руководящим и  координирующим органом слу-
жат ежегодные совещания министров иностранных дел. Руковод-
ство повседневной деятельностью АСЕАН осуществляет Посто-
янный комитет под председательством министра иностранных 
дел страны — устроительницы очередного совещания министров 
иностранных дел. В Джакарте заседает постоянный Секретариат 
во главе с Генеральным секретарем АСЕАН. 

Организация африканского единства (ОАЕ) — одна из  са-
мых многочисленных международных организаций. Ее членами 
являются практически все африканские государства.

Цели ОАЕ:

• способствовать единству африканских стран;

• помогать сотрудничеству и координировать усилия стран 
по улучшению условий жизни населения Африки;

• защищать суверенитет, территориальную неприкосно-
венность и независимость африканских стран;

• искоренять все формы колониализма в Африке;

• улаживать спорные вопросы путем консультаций и пере-
говоров.

Высшим органом ОАЕ является ежегодная ассамблея руково-
дителей государств и правительств. Повестка заседаний готовится 
советами министров стран, которые встречаются два раза в  год, 
а  после принятия решений воплощают их в  жизнь. Работу ас-
самблеи возглавляет Генеральный секретарь, который совместно 
с Секретариатом организует и обеспечивает проведение периоди-
ческих встреч политических органов ОАЕ. 

В основе деятельности Лиги арабских государств — общая ре-
лигия, язык и культура. Ее работа поддерживается Секретариатом 
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в  количестве 450  человек, во главе которого стоит Генеральный 
секретарь. Секретариат имеет отделы по политике, экономике, за-
конам, культуре, прессе и связям с общественностью, по пробле-
мам Палестины, административный и финансовый отделы. Кроме 
Секретариата в Лиге созданы Совет, Политический комитет, Объ-
единенный совет по обороне и  Постоянный военный комитет. 
В области экономического сотрудничества главным органом явля-
ется Экономический совет, который состоит из министров эконо-
мики стран — членов Лиги.

Для более успешного развития экономических и социальных 
отношений и общего рынка арабских стран были созданы Араб-
ский банк развития и  Арабский экономический союз, почтовый 
и телекоммуникационный союзы, организация здравоохранения, 
нефтяное бюро.

Содружество Независимых Государств (СНГ) было создано 
в  1991  г. в  соответствии с  Соглашением об образовании Содру-
жества Независимых Государств, Алма-Атинской декларацией 
и Протоколом по Соглашению.

Принципы образования СНГ:

• государства-члены — суверенные и равные;

• государства-члены являются самостоятельными и равно-
правными субъектами международного права.

Цели СНГ:

• осуществление сотрудничества в политической, экономи-
ческой, экологической, гуманитарной и культурной обла-
стях;

• содействие всестороннему и  сбалансированному эконо-
мическому и  социальному развитию государств-членов 
в  рамках общего экономического пространства, а  также 
межгосударственному сотрудничеству и интеграции;

• обеспечение прав человека и основных свобод в соответ-
ствии с общепризнанными принципами и нормами меж-
дународного права и документами ОБСЕ;

• осуществление сотрудничества между государствами-
членами в  целях обеспечения международного мира 
и безопасности, принятия эффективных мер по сокраще-
нию вооружений и военных расходов, ликвидации ядер-
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ного оружия и других видов оружия массового пораже-
ния, достижения всеобщего и полного разоружения;

• мирное урегулирование споров и конфликтов между го-
сударствами-членами.

Государства — члены СНГ: Азербайджан, Армения, Беларусь, 
Казахстан, Киргизия, Молдова, Российская Федерация, Таджики-
стан, Туркменистан, Украина (спорный статус), Узбекистан. Штаб-
квартира СНГ находится в Минске.

Основными органами Содружества Независимых Государств 
являются:

• Совет глав государств;

• Совет глав правительств;

• Совет министров иностранных дел; 

• Координационно-консультативный комитет;

• Совет министров обороны;

• Штаб по координации военного сотрудничества госу-
дарств — членов Содружества;

• Совет командующих пограничными войсками;

• Экономический суд;

• Межгосударственный банк;

• Комиссия по правам человека;

• Межпарламентская ассамблея;

• Исполнительный секретариат СНГ. 

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) — между-
народная организация в составе России, Китая, Казахстана, Кир-
гизии, Таджикистана и Узбекистана. Статус наблюдателя при ШОС 
предоставлен Монголии, Индии, Ирану и  Пакистану. Организа-
ция имеет статус наблюдателя при Генеральной Ассамблее ООН. 

Декларация о создании ШОС была подписана на встрече глав 
шести государств в Шанхае в 2001 г. Шанхайская организация со-
трудничества  — механизм многопрофильного сотрудничества 
государств-членов в целях поддержания и укрепления мира, без-
опасности и стабильности в регионе, содействия построению но-
вого демократического, справедливого и рационального полити-
ческого и  экономического международного порядка, содействия 
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всестороннему и  сбалансированному экономическому росту, со-
циальному и культурному развитию в регионе.

Все решения в ШОС, за исключением вопросов приостановле-
ния или прекращения членства в Организации, принимаются на 
основе общего согласия. Председательство в ШОС осуществляет-
ся по принципу ежегодной ротации государств-членов. 

Постоянно действующими органами ШОС являются Секре-
тариат в Пекине и Региональная антитеррористическая структура 
с Исполнительным комитетом в Ташкенте.

Высший орган ШОС — Совет глав государств, заседания ко-
торого проводятся ежегодно. На регулярной основе собирается 
Совет глав правительств, Совет министров иностранных дел, Со-
вещание руководителей министерств и/или ведомств, Совет наци-
ональных координаторов.

Специальным представителем президента Российской Феде-
рации по делам ШОС назначается посол по особым поручениям 
МИД России. Создана Межведомственная комиссия по обеспече-
нию участия Российской Федерации в деятельности ШОС. 

Европейский союз служит идеям объединения Европы, кото-
рые уходят корнями в глубокое прошлое. Самые ранние проекты 
объединения Европы относятся к XV в. Так, во второй половине 
XV в. король Богемии Йиржи из Подебрад предложил свой про-
ект федерации и  парламента Европы («Христианской лиги»), а 
в 1638 г. граф Сюлли, советник французского короля Генриха IV, 
опубликовал «Великий проект» совещательного органа 15 христи-
анских стран Европы.

Современные интеграционные тенденции берут начало в со-
бытиях первых послевоенных лет. В  1951  г. был подписан дого-
вор о создании Европейского объединения угля и стали (ЕОУС). 
В 1957 г. были подписаны договоры о создании Европейского эко-
номического сообщества (ЕЭС) и  Европейского объединения по 
атомной энергии.

Следующий этап европейской интеграции связан с приняти-
ем в 1962 г. «общей сельскохозяйственной политики, гарантиру-
ющей единые внутренние цены». В 1967 г. начали формироваться 
первые наднациональные органы ЕС: Европейский совет, Комис-
сия ЕС, Европарламент, Европейский экономический и социаль-
ный комитет, Комитеты регионов, Европейский суд, Европейский 
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инвестиционный банк, кредитующий общие и  приоритетные 
проекты.

Подготовка к созданию единой европейской валютной систе-
мы началась в 1979 г. Для расчетов между странами Сообщества 
была введена международная валютная единица — экю.

Важнейшим событием в  истории европейской интеграции 
стало подписание в 1992 г. 12 государствами Маастрихтского до-
говора, превратившего Европейское экономическое сообщество 
в Европейский союз. 

В преамбуле договора говорится о том, что деятельность этой 
организации должна базироваться на принципе уважения исто-
рии, культуры и традиций европейских государств. С подписани-
ем договора начался новый этап европейской интеграции: особое 
значение отныне приобретает надгосударственное регулирование, 
для чего создается соответствующий институт: Европейский цен-
тральный банк, решения которого обязательны для центральных 
банков стран-участниц.

Европейский союз  — крупнейший в  современном мире по-
литико-экономический блок государств. Он объединяет 27 стран-
членов с общим населением в 500 млн человек и валовым внутрен-
ним продуктом более 10  трлн евро. В  Европейский союз входят 
Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, 
Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, 
Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Слова-
кия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция 
и Эстония. Пять государств (Албания, Северная Македония, Сер-
бия, Турция и Черногория) являются кандидатами в члены ЕС. 

Позиции ЕС в мировой экономике весьма значительны. Среди 
100 крупнейших транснациональных компаний мира, по данным 
ООН, 46 принадлежат странам ЕС. Каждая из крупных стран ЕС 
имеет за границей так называемую вторую экономику. Напри-
мер, на заводах, принадлежащих немецкому капиталу за предела-
ми Германии, работает около 3 млн человек, а на принадлежащих 
французским компаниям — около 2,5 млн.

Главной целью Европейского союза является построение «как 
можно более тесного союза европейских народов» (ст. 1 Догово-
ра о  Европейском союзе). Членом ЕС имеет право стать любое 
европейское государство, соблюдающее демократические прин-
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ципы: «…принципы свободы, демократии, уважения прав челове-
ка и основных свобод, а  также принцип правового государства» 
(ст. 6, 49 Договора о Европейском союзе). Для вступления в состав 
Евросоюза необходимо наличие в  стране достаточно высокого 
уровня экономического развития, сопоставимого со средними по-
казателями ЕС, и осуществление правовой реформы с тем, чтобы 
заблаговременно привести внутреннее законодательство госу-
дарства-кандидата в соответствие с нормами права Европейского  
союза.

Европейский совет (не путать с Советом Европы) — высший 
координационный орган, который определяет наиболее общие на-
правления развития и политики Европейского союза. Он состоит 
из глав государств или правительств государств — членов Евросо-
юза и председателя Европейской комиссии и собирается дважды 
в год под председательством главы государства или правительства 
государства-члена, которое председательствует в  Совете Евро-
пейского союза. По итогам работы Европейский совет представ-
ляет Европейскому парламенту доклад о каждом своем заседании 
и ежегодный доклад о прогрессе, достигнутом Союзом. 

Законодательная власть осуществляется двумя органами:

• Европейским парламентом  — коллегиальным предста-
вительным органом, который формируется населением 
стран-членов Союза сроком на пять лет путем прямых 
выборов в  соответствии с  нормами представительства, 
исходя из  численности населения соответствующего го-
сударства (от 6 до 96 депутатов);

• Советом Европейского союза (Советом министров)  — 
коллегиальным органом, формируемым государствами-
членами Союза.

Высшим исполнительным органом ЕС является Европейская 
комиссия. Национальные правительства государств — членов Ев-
росоюза назначают комиссаров сроком на пять лет, с  последую-
щим утверждением состава комиссии и  распределением обязан-
ностей между ее членами Европейским парламентом.

Организация по безопасности и  сотрудничеству в  Европе 
(ОБСЕ) является международным региональным политическим 
объединением 55 государств Европы, Центральной Азии и Север-
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ной Америки на основе общих целей и принципов безопасности 
и сотрудничества.

Старт общеевропейскому процессу был дан 1 августа 1975 г. 
в Хельсинки, при подписании Заключительного акта Совещания 
по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ). Хельсинкский 
Заключительный акт закрепил политические и территориальные 
итоги Второй мировой войны и утвердил десять принципов (Хель-
синкский декалог) взаимоотношений между государствами. Кро-
ме того, в документ вошли следующие основные договоренности, 
разбитые на три «корзины», или «три измерения безопасности»:

• военно-политическое измерение  — согласование набора 
мер укрепления доверия в  военной области (предвари-
тельные уведомления о военных учениях, крупных пере-
движениях войск, обмен на добровольной основе наблю-
дателями на военных учениях);

• экономико-экологическое измерение — анализ состояния 
и  выработка рекомендаций по развитию сотрудничества 
в области экономики, науки и техники, окружающей среды;

• человеческое измерение  — политические обязательства 
по вопросам прав человека и основных свобод, в том чис-
ле по вопросам свободы передвижения, контактов, ин-
формации, культуры и  образования, и  отслеживание их 
выполнения на практике.

Высшим органом ОБСЕ являются саммиты, которые прово-
дятся по договоренности государств, как правило, один раз в два-
три года, в  зависимости от требований международной полити-
ческой конъюнктуры. В  годы, когда саммиты не проводятся, со-
бираются заседания Совета министров иностранных дел (СМИД). 
Постоянно действующим руководящим органом ОБСЕ является 
Постоянный совет, собирающийся в  Вене на уровне постпредов 
государств-участников.

�����������	�����
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	�� Почему распалась Лига Наций?

��� ООН: цель создания, структура, задачи.

#�� Какая наиболее значимая организация присутствует в Африке и какие 
проблемы она решает?
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+�� Как развивается интеграция в Азии?

/�� Расскажите о формировании Европейского союза.

0�� С чем было объективно связано возникновение СНГ?
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Политическая карта мира — это географическая карта с обозна-
чением деления на страны, с указанием формы правления и госу-
дарственного устройства каждого государства.

Политическая карта отражает главные политико-географиче-
ские изменения: образование новых государств, перемену их ста-
туса, слияние и разделение государств, утрату или приобретение 
суверенитета, изменение площади государств, замену их столиц, 
изменение названия государств, перемену форм государственного 
правления и т. д.

Изменения на политической карте мира могут быть количе-
ственными и качественными. 

К количественным изменениям относятся:

• территориальные приобретения или потери;

• объединение или распад государства;

• добровольные уступки или обмен участками суши.

К качественным изменениям относятся:

• образование межгосударственных объединений и  поли-
тических союзов, существенно меняющих сложившуюся 
систему международных отношений;

• распад государств, являвшихся безусловными центрами 
силы в рамках системы международных отношений.

Количественные изменения не затрагивают сути системы 
международных отношений, не могут означать перехода от одного 
этапа развития к  другому. К  примеру, распад Социалистической 



153

K��+�
��;|;��
����������������,������	!������

Федеративной Республики Югославия не означал разрушения ос-
нов Ялтинско-Потсдамской системы (см. об этом ниже, с. 160).

С другой стороны, объединение Германии, безусловно, при-
дало новое качество системе международных отношений, так как 
образование двух германских государств (ГДР и ФРГ) было одним 
из важных факторов формирования биполярной (Ялтинской) си-
стемы.

Понятие «территория государства» отличается от понятия 
«пространство» своей конкретностью и привязками к определен-
ным географическим координатам.

Территория государства  — это часть поверхности земного 
шара с определенными границами, а также с присущими ей при-
родными ресурсами и созданными человеком структурами.

Государственной является территория, находящаяся под суве-
ренитетом определенного государства. 

Государственные границы — это пределы распространения су-
веренитета и территории государства. Они проходят по суше, воде 
и воздушному пространству. Сухопутные, воздушные и морские 
границы между сопредельными государствами устанавливаются 
в договорном порядке.

Существуют две стадии межгосударственного пограничного 
разграничения: делимитация и демаркация. 

Делимитация (от лат. delimitatio — разметка) — это определе-
ние линии границы. 

Демаркация (от англ. demarcation — разграничение)  — это 
проведение государственной границы на местности с обеспечени-
ем ее специальными пограничными знаками.

Существуют особые территории со смешанным международ-
ным режимом.

Антарктика. Правовой статус Антарктики определен Дого-
вором об Антарктике 1959 г., а также рядом иных международно-
правовых актов, составляющих cистему Договора об Антарктике.

Договор об Антарктике 1959  г. установил правовой режим 
и создал систему международного управления Антарктидой, а так-
же рядом примыкающих к  ней островов, шельфовых ледников 
и морских пространств, расположенных южнее 60-й параллели.

Договор стал первым международно-правовым актом, про-
возгласившим отдельный регион планеты зоной мира, свободной 
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от ядерного и других видов оружия, территорией, где запрещена 
любая военная деятельность. Этим документом создан механизм, 
позволивший на долгосрочной основе урегулировать проблему 
территориальных претензий в  Антарктике, которые были офи-
циально заявлены Австралией, Аргентиной, Великобританией, 
Новой Зеландией, Норвегией, Францией и  Чили. Договором не 
преду смотрен ни отказ от ранее заявленных претензий, ни при-
знание таких претензий со стороны тех государств-участников, 
которые не признали эти претензии ранее.

СССР еще задолго до подписания Договора об Антарктике, не-
однократно заявлял о непризнании территориальных притязаний 
в этом регионе и о сохранении за собой всех прав относительно 
государственной принадлежности земель Антарктиды и ряда при-
мыкающих островов, открытых и исследованных в 1820–1822 гг. 
экспедициями Ф. Беллинсгаузена и  М. Лазарева. Россия, являясь 
правопреемницей СССР, придерживается в  отношении террито-
риального вопроса в Антарктике такой же позиции.

Несамоуправляемые территории  — это территории, на ко-
торых существует режим, устанавливающий особый статус ис-
пользования какого-либо пространства (иногда территории опре-
деленного государства) в интересах одного, нескольких или всех 
государств. Он учреждается как международным договором, так 
и внутренним законодательством стран.

Термин «несамоуправляемая территория» в политической гео-
графии употребляется по отношению к  землям, не обладающим 
суверенным статусом, менее обжитым и освоенным, с ограничен-
ными правами местного управления, или к землям с неопределен-
ным статусом (например, Западная Сахара).

К несамоуправляемым территориям относятся колонии (от 
лат. colōnia  — поселение)  — страны, находящиеся под властью 
иностранного государства и лишенные политической и экономи-
ческой самостоятельности, протектораты (от лат. protector — по-
кровитель) — территории, власть над которыми устанавливалась 
неравноправным договором, передававшим внешние экономиче-
ские и политические отношения государству-протектору. Колони-
ями официально считаются территории, официально включенные 
в список ООН; на них распространяется требование о предостав-
лении независимости.
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Современные колонии важны для метрополий главным обра-
зом с  военно-стратегических позиций. Так, Великобритания про-
должает удерживать Гибралтар на побережье Испании и Фолкленд-
ские (Мальвинские) острова, из-за которых в  1982  г. разгорелся 
вооруженный конфликт между Великобританией и  Аргентиной. 
Заморскими территориями Франции считаются Полинезия, где на 
острове Муруроа проводятся испытания ракетно-ядерного оружия 
в атмосфере, и Французская Гвиана, где построен космодром.

Важнейшим этапом в  формировании политической карты 
мира стала эпоха Великих географических открытий. Она была 
связана с открытием Америки, исследованием Тихого и Атланти-
ческого океанов, нахождением морского пути в Индию вокруг Аф-
рики. Великие географические открытия дали толчок к развитию 
не только географии, но и ботаники, зоологии, этнографии.

В результате Великих географических открытий европейцы 
впервые познакомились с  рядом новых сельскохозяйственных 
культур (картофель, маис, томаты, табак). Торговля приобрела 
общемировой характер, произошло многократное увеличение на-
ходившихся в обращении товаров. Перемещение торговых путей 
из  Средиземного моря в  Атлантический океан способствовало 
возвышению одних стран (Англия, Голландия) и  упадку других 
(торговые республики в  Италии). Образовавшаяся вследствие 
Великих географических открытий колониальная система стала 
одним из  рычагов первоначального накопления капитала. В  то 
же время хлынувший в Европу из Америки поток золота, серебра 
и драгоценных металлов вызвал революцию цен и общеевропей-
ский кризис. 

Далее установление любого нового порядка происходило, как 
правило, в рамках заключения того или иного мирного договора, 
подводившего итог периоду военного противостояния.

Вестфальский мир 1648 г. был заключен после первой обще-
европейской войны между двумя большими группировками дер-
жав: габсбургским блоком (испанские и  австрийские Габсбурги, 
которые поддерживали папство, католические князья Германии 
и Польско-Литовское государство — Речь Посполитая) и блоком 
национальных государств  — Францией, Швецией, Голландией 
(Республикой Соединенных провинций), Данией, Россией и в не-
которой степени Англией. Они образовали антигабсбургскую 
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коалицию, опиравшуюся на протестантских князей в  Германии 
и  антигабсбургское движение в  Чехии, Трансильвании, Италии. 
Заключение Вестфальского мира ознаменовало собой создание 
в  Европе порядка, основанного на концепции государственного 
суверенитета. Ведущая роль в мировой политике отныне перешла 
к крупным национальным государствам: Франции, Англии, Шве-
ции, России.

Венский конгресс 1814–1815 гг. всех европейских государств 
(за исключением Турции) завершил войны коалиций Европы с На-
полеоном I. Учредители конгресса ставили перед собой цель — ан-
нулировать политические изменения и преобразования, которые 
произошли в Европе в результате Французской революции и на-
полеоновских войн, восстановить законные права прежних мо-
нархов, обеспечить баланс сил и  вознаграждение победителей. 
Были заключены договоры, направленные на удовлетворение тер-
риториальных притязаний держав-победительниц.

По итогам наполеоновских войн в Европе сложилась класси-
ческая система пятивластия: Англия, господствующая на морях, 
Франция, существенно ослабленная, но  благодаря искусству ди-
пломатов сохранившая за собой статус великой державы, серьез-
но усиливающаяся Пруссия, относительно слабеющая Австрия 
и Россия, находящаяся на вершине своего могущества. Силы этих 
держав были практически равнозначны, и  согласие между ними 
обеспечило мир в Европе на 40 лет.

Одним из итогов Венского конгресса стал «Европейский кон-
церт» — договоренность шести европейских государств (Велико-
британии, Германии, Франции, России, Австро-Венгрии и  Ита-
лии) о совместных действиях по сохранению баланса сил.

В дальнейшем рост противоречий между странами привел 
к тому, что между Германией и Австрией в 1879 г. был заключен 
тайный оборонительно-наступательный союз, направленный пря-
мо против России и косвенно против Франции. В 1882 г. к этому 
союзу присоединилась Италия. В  результате образовался Трой-
ственный союз среднеевропейских держав, ставший главным фак-
тором внешней политики.

Версальская система международных отношений возникла 
как итог Первой мировой войны. Местом мирной конференции 
был избран Париж. Конференция открылась в январе 1919 г. и про-
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должалась больше года. В ней приняли участие делегации 27 стран 
Антанты. Делегации проигравших держав и России (заключившей 
в 1918 г. сепаратный Брестский мир с Германией) приглашены не 
были. Главную роль здесь играли представители пяти великих дер-
жав: США, Великобритании, Франции, Италии и Японии (у каж-
дой делегации было по пять голосов, два голоса имела делегация 
Китая, остальные страны — по одному голосу).

Главным вопросом Парижской конференции стал мирный 
договор с Германией. Его заключение было осложнено разногла-
сиями между державами-победительницами и  позицией самой 
Германии. Дело в том, что на Парижской конференции пришлось 
иметь дело уже с новой Германией. Произошедшая там революция 
уничтожила империю, республиканская же Германия отказыва-
лась признать себя виновницей войны и подписала договор только 
после того, как Антанта предъявила ей ультиматум.

Версальский договор с  Германией был подписан 28  июня 
1919 г. на следующих условиях.

1. Территориальные изменения:

• богатые полезными ископаемыми Эльзас и  Лотарингия 
отходили Франции;

• Саарский угольный бассейн отходил под управление Лиги 
Наций до будущего плебисцита, который определил бы 
его принадлежность, причем угольные копи Саара пере-
ходили Франции;

• левый берег Рейна подлежал оккупации войсками Антан-
ты на 15 лет;

• на правом берегу Рейна создавалась демилитаризованная 
(разоруженная) зона шириной около 60 километров;

• Шлезвиг переходил Дании;

• область Познани отходила вновь созданной Польше, по-
следняя получала выход к морю (так называемый гдань-
ский коридор); территория Восточной Пруссии отрыва-
лась от основной части Германии;

• город Данциг (Гданьск) объявлялся вольным городом;

• город Мемель (Клайпеда) с прилегающей областью пере-
ходил под контроль Лиги Наций, а в 1923 г. отошел неза-
висимой Литве.
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2. Колониальный вопрос: Германия лишалась всех своих ко-
лоний (Восточной Африки, Того, Камеруна, Юго-Запад-
ной Африки, китайского порта Циндао и сферы влияния 
в провинции Шаньдун).

3. Репарационный вопрос: Антанта долго не могла опреде-
лить сумму репараций с Германии, цифры колебались от 
50  до 600  млрд золотых марок. В  результате в  договоре 
был зафиксирован лишь первый взнос (20 млрд золотых 
марок), который Германия была обязана выплатить до 
1921 г.

4. Военные статьи:

• армия Германии была ограничена числом 100 тыс. человек 
и могла комплектоваться только на основе добровольной 
вербовки;

• флот был ограничен 6 броненосцами, 6 легкими крейсера-
ми, 12 миноносцами и 12 контрминоносцами;

• Германии запрещалось иметь танки, бронемашины, тя-
желую артиллерию, военную авиацию, подводные лодки 
и химическое оружие.

Версальский договор с Германией был чрезвычайно жестким. 
Его жесткость и обусловила рефлексии немцев по поводу нацио-
нального унижения, создала почву для реваншизма и нацизма, по-
пулярность которому создавали антиверсальские лозунги.

После заключения Версальского договора были заключены 
подобные договоры и с союзниками Германии: Австро-Венгрией, 
Болгарией и Турцией.

Важным итогом Первой мировой войны стало появление в Ев-
ропе большого количества малых государств: Финляндии (столи-
ца Хельсинки), Эстонии (Таллин), Латвии (Рига), Литвы (Каунас), 
Польши (Варшава), Чехословакии (Прага), Австрии (Вена), Вен-
грии (Будапешт), Королевства сербов, хорватов и словенцев (СХС) 
(Белград), в 1929 г. оно получило новое название — Югославия.

Эти государства, а также Румыния и Болгария составили «са-
нитарный кордон» против коммунистической угрозы. Эта буфер-
ная зона должна была защищать Западную Европу от влияния 
коммунистов и от Красной армии, ведь угроза мировой револю-
ции казалась тогда вполне реальной.



159

K��+�
��;|;��
����������������,������	!������

Одной из причин Первой мировой войны являлся и колони-
альный вопрос, требовавший теперь нового решения — Германия 
и ее союзники колонии теряли, а страны Антанты их формально 
не приобретали. Новая система владения колониями, предложен-
ная президентом США Вудро Вильсоном, была сформулирована 
в уставе Лиги Наций и получила название мандатной системы.

Мандат  — это документ, дававший какой-либо «передовой 
нации» право на опеку бывших германских и турецких колоний 
от имени Лиги Наций. 

Мандаты были трех групп.

• Мандаты группы А. Подмандатными территориями этой 
группы стали бывшие арабские территории Турции. Было 
заявлено, что эти территории достигли определенного 
уровня зрелости и  скоро получат независимость. Такие 
мандаты получили: Великобритания  — на территории 
Ирака, Палестины и Трансиордании, Франция — на тер-
ритории Сирии и Ливана.

• Мандаты группы В. Подмандатными территориями этой 
группы стали бывшие германские колонии в  Централь-
ной Африке. Обещаний скорой независимости здесь не 
давалось, но провозглашался принцип открытых дверей 
в торговле. Такие мандаты получили: Великобритания — 
на территорию Танганьики (Восточная Африка) и  часть 
территорий Того и Камеруна, Франция — на часть терри-
торий Того и Камеруна, Бельгия — на небольшие террито-
рии Руанды и Урунди.

• Мандаты группы С. Подмандатными территориями этой 
группы стали южноафриканские и  океанские колонии 
Германии. Они объявлялись составной частью государ-
ства-мандатария. Эти мандаты получили: британский 
доминион Южно-Африканский Союз — на современную 
Намибию, британский доминион Австралийский Союз — 
на территорию германской части Новой Гвинеи. Япония 
получила мандат на три тихоокеанских архипелага (Каро-
линские, Марианские и Маршалловы острова), имеющие 
важнейшее стратегическое значение, провинцию Шань-
дун и порт Циндао в Китае.
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После Второй мировой войны международные отношения 
еще раз подверглись пересмотру, и  вновь сложившуюся систему 
стали называть Ялтинско-Потсдамской. Конференции «Большой 
тройки» лидеров CCCР, США и Великобритании в Ялте (4–11 фев-
раля 1945 г.) и в Потсдаме (17 июля — 2 августа 1945 г.) наметили 
общие контуры послевоенного устройства. В основном они каса-
лись двух проблем.

Во-первых, требовалось провести новые государственные 
границы на территориях, еще недавно оккупированных Третьим 
рейхом. Одновременно нужно было установить неофициальные, 
но  признанные всеми сторонами демаркационные линии между 
сферами влияния союзников.

Во-вторых, союзники понимали, что после исчезновения 
общего врага вынужденное объединение Запада и  СССР теряет 
смысл, а  потому следовало создать процедуры, гарантирующие  
неизменность проведенных на карте мира разграничительных  
линий.

Определяющее влияние СССР и США на всю Ялтинско-Пот-
сдамскую систему международных отношений придавало ей би-
полярный характер. Позднее СССР и США стали называть двумя 
сверхдержавами, они стали гарантами новой системы междуна-
родных отношений. СССР и США сформировали под своей эги-
дой международные экономические организации, военно-полити-
ческие союзы, пропагандистско-идеологические объединения.

Для Советского Союза Ялта стала высшей точкой геополити-
ческого триумфа, единственным, пожалуй, случаем, когда Кремль 
мог с  полным на то основанием диктовать свою волю мировым 
державам, требовать от них легитимации завоеванных трофеев. 

Выявившееся преобладание в  послевоенном мире двух наи-
более мощных держав (СССР и США) довольно скоро переросло 
в явное противостояние. Оно приобрело форму холодной войны, 
то есть тотальной и глобальной конфронтации, чреватой кризиса-
ми и конфликтами. Холодная война распространялась на все сфе-
ры жизни общества (социально-экономическую, политическую, 
военную, идеологическую, психологическую) и  охватывала все 
регионы мира. 

Холодная война стадала противостоянием не только двух са-
мых мощных держав послевоенного мира, но и различных поли-
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тических систем: тоталитарной и демократической. В соперниче-
стве повышенное внимание уделялось военно-силовому фактору, 
отсюда раскручивание гонки вооружений, колоссальное наращи-
вание военного потенциала, включая ядерное оружие и средства 
его доставки.

Тотальное противостояние СССР и  США, Востока и  Запада 
привело к ряду больших кризисов. К ним следует отнести сверже-
ние Соединенными Штатами правительства Арбенса в Гватемале 
в 1954 г., события 1956 г. в Венгрии, вторжение войск Варшавского 
договора в Чехословакию в 1968 г.

Ряд кризисов был связан с  наложением холодной войны на 
процессы национального освобождения колониальных и  полу-
колониальных народов: грязная война Франции в  Индокитае 
1946–1954 гг., Суэцкий кризис 1956 г. И, наконец, классическими 
кризисами холодной войны, в  которых сталкивались интересы 
СССР и США, были Берлинский кризис 1948–1949 гг., Корейская 
война 1950–1953 гг., Карибский кризис 1962 г., война во Вьетнаме 
1965–1973 гг.

В холодной войне важную роль играл ядерный фактор: атом-
ное и водородное оружие было средством давления на противни-
ка, его устрашения. Это новое оружие придавало противостоянию 
государств чрезвычайно опасный характер. Наиболее ярким при-
мером балансирования на грани ядерной катастрофы стал Кариб-
ский кризис 1962 г.

Организация Североатлантического договора (НАТО) — это 
союз двадцати шести стран Северной Америки и Европы, направ-
ленный на достижение целей Североатлантического договора, ко-
торый был подписан в Вашингтоне 4 апреля 1949 г.

В соответствии с этим договором главными задачами НАТО 
провозглашались защита свободы и безопасности его государств-
членов политическими и военными методами, защита общих цен-
ностей союзников: демократии, свободы личности, верховенства 
права и мирного разрешения споров, а также распространение их 
во всем Евро-Атлантическом регионе.

Все решения в  НАТО принимаются государствами-членами 
на основе консенсуса. Высшим руководящим органом НАТО яв-
ляется Североатлантический совет, куда входят представители 
всех союзников. Каждое государство-член участвует в  процессе 
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принятия решений на равной основе, независимо от его размеров, 
политической, военной и экономической мощи.

Во времена холодной войны НАТО противостоял Варшавский 
договор о военном союзе между странами социалистического ла-
геря (официальное название — Варшавский договор о дружбе, со-
трудничестве и  взаимопомощи). Он был подписан 14  мая 1955  г. 
Албанией (вышла из него в 1968 г.), Болгарией, Чехословакией, ГДР, 
Венгрией, Польшей, Румынией и  СССР после заключения запад-
ными державами Парижского соглашения о приеме ФРГ в НАТО. 

Целями договора провозглашались обеспечение безопасно-
сти стран — участниц Организации Варшавского договора (ОВД) 
и поддержание мира в Европе. Договор предусматривал создание 
Политического консультативного комитета, Объединенного воен-
ного командования, размещение частей Советской армии на тер-
ритории стран-участниц и оказание взаимопомощи.

С момента подписания Североатлантического договора и  до 
конца 1980-х годов отношения России с НАТО развивались в кон-
тексте межблокового противостояния «Восток — Запад». После 
падения коммунистических режимов в странах Восточной Европы 
в июне 1990 г. было подписано соглашение о роспуске Организа-
ции Восточного договора (официально она прекратила свое суще-
ствование 1 июля 1991 г.). В ноябре 1990 г. 16 членов НАТО и 6 чле-
нов ОВД подписали Договор об обычных вооруженных силах  
в Европе.

С окончанием холодной войны начинается процесс постепен-
ного перехода от конфронтации к сотрудничеству. В 1992 г. Рос-
сия вошла в состав Совета североатлантического сотрудничества 
(с  1997  г.  — Совет евро-атлантического партнерства). В  1994  г. 
Россия присоединилась к  программе «Партнерство ради мира». 
Правовой основой отношений между Россией и НАТО стал «Ос-
новополагающий акт о  взаимных отношениях, сотрудничестве 
и безопасности» (1997).

К середине XX  в. стала очевидной экономическая несостоя-
тельность колониальной системы. 

После Второй мировой войны Великобритания предоставила 
независимость Индии и  Пакистану, Бирме (Мьянме), Иордании, 
Цейлону (Шри-Ланке). В те же годы Франция признала независи-
мость Сирии, Ливана и стран Индокитая. В 1949 г. обрела незави-
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симость Индонезия, где в течение нескольких лет шла партизан-
ская война против власти Нидерландов.

С получением независимости Малайзией (1957) в Азии сохра-
нились лишь незначительные колониальные территории. В 1950-е 
годы стали независимыми Тунис, Марокко, Гана, Гвинея. В 1960 г. 
Франция, не выдержавшая напряжения затянувшейся войны 
в  Алжире, отказалась от своих гигантских владений в  Западной 
и Экваториальной Африке. На этих необъятных территориях воз-
никло 11 независимых государств. Поэтому 1960 г. называют «го-
дом Африки».

Уходя из стран Азии и Африки, бывшие метрополии стреми-
лись в той или иной форме сохранить там свое влияние. За вли-
яние в  этих странах боролись и  обе сверхдержавы. СССР пред-
принимал попытки поставить под свой контроль Египет, Ливию, 
Эфиопию, Сомали, Мозамбик и Анголу. Кое-где там удалось даже 
на время установить прокоммунистические режимы.

США же предпочитали экономические формы проникнове-
ния в бывшие колонии, что в итоге оказалось более действенным 
подходом.

Особое положение сложилось на юге Африки, где в  Южно-
Африканской Республике (ЮАР) и Южной Родезии у власти сто-
яло местное белое меньшинство, проводившее в отношении чер-
ных африканцев политику апартеида (от африкаанс apartheid  — 
раздельность) — открытой, законодательно закрепленной расовой 
дискриминации. В результате многолетней борьбы африканцев за 
свои права, а  также давления со стороны демократических дер-
жав Запада белые правители ЮАР и Южной Родезии вынуждены 
были отказаться от политики апартеида и  пойти на проведение 
выборов при участии черного большинства. В 1980 г. оно пришло 
к власти в Южной Родезии, которая стала именоваться Зимбабве, 
а в 1992 г. — в ЮАР. 

Кризис колониальной системы привел к поиску новых форм 
экономического и политического сотрудничества. Так, Британская 
империя, в которую входили Канада, Австралийский Союз, Новая 
Зеландия, Южно-Африканский Союз, называвшиеся доминио-
нами, в  1947  г. преобразовалась в  Содружество (Commonwealth). 
В него входят формально равные страны, но различные по уров-
ню экономического развития, этническим, языковым, конфессио-
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нальным особенностям. Содружество не имеет ни единой консти-
туции, ни союзно-договорных соглашений, ни официальных атри-
бутов. Члены Содружества имеют право одностороннего выхода 
из  него, когда пожелают. Этим правом воспользовались Бирма, 
Ирландия, Пакистан. Все государства, входящие в  Содружество, 
обладают полным суверенитетом в своих внутренних и внешних 
делах. Решения ежегодных конференций недействительны для 
страны, которая за них не голосовала.

Большинство членов Содружества имеет традиционную фор-
му государственного правления: либо республику (Индия, Бан-
гладеш, Нигерия, Гана, Замбия, Зимбабве и  др.), либо монархию 
(Великобритания, Малайзия, Бруней, Свазиленд и др.). Часть чле-
нов сообщества — Канада, Австралийский Союз (Австралия), Но-
вая Зеландия, Папуа — Новая Гвинея, Тувалу, Маврикий, Антигуа 
и Барбуда, Содружество Багамских островов, Барбадос, Белиз, Гре-
нада, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Кристофер и Невис, Сент-
Люсия, Ямайка — не считает себя ни республикой, ни монархией.

Любые вопросы внутренней жизни и внешних (международ-
ных) связей этих государств их парламенты и правительства могут 
решать самостоятельно. Вместе с  тем они добровольно избрали 
для себя главой государства королеву Великобритании, закрепив 
это в  своих конституциях. Некоторые из  них используют госу-
дарственные атрибуты Великобритании (например, Новая Зелан-
дия — гимн «Боже, храни королеву» и ордена, которыми королева 
награждает новозеландцев по представлению правительства Но-
вой Зеландии). Все они, хотя и в разной степени, ориентируются 
на политику, законы, традиции Великобритании, в том числе язы-
ковые, культурные, бытовые, ритуально-парадные, то есть живут 
как бы с оглядкой на Англию.

�����������	�����
�

	�� Какие количественные и качественные изменения наблюдаются на по-
литической карте мира?

��� В чем заключается особый статус Антарктики?

#�� Что такое несамоуправляемые территории? Приведите примеры. 

+�� Какие международные последствия имел Вестфальский мирный дого-

вор?

/�� Какова роль Венской системы в международных отношениях?
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0�� Как взаимосвязаны результаты Первой и  причины Второй мировых 

войн?

1�� Какие последствия для мира имели решения Ялтинско-Потсдамской 
конференции?

3�� Почему Ялтинско-Потсдамская система международных отношений 
распалась вместе с СССР?

4�� Что такое холодная война и в каких формах она существовала?

	?�� Как связаны итоги Второй мировой войны и деколонизация?
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Термин «глобализация» прочно вошел в наш язык. Чаще всего гло-
бализация характеризуется как новый уровень интегрированно-
сти и целостности мира (см. об этом также т. 2, с. 26–27). Глобали-
зацей можно считать совокупность всех процессов, посредством 
которых происходит объединение населения планеты в  единое 
мировое сообщество — глобальное.

Глобализация — процесс формирования и развития единого 
мирового экономического (преимущественно финансового) и ин-
формационного пространства, обеспечивающий ускорение обо-
рачиваемости капитала и  внедрения новых идей. Глобализация 
является высшим этапом интернационализации. 

Глобализация как планетарный феномен есть порождение ры-
ночной цивилизации. Ее проявлением становятся энергетические, 
товарные, людские и  информационные потоки, опоясывающие 
планету и формирующие необходимые передаточные сети. В этом 
процессе нужно различать две стороны: во-первых, более тесную 
интеграцию отдельных стран в  единое мировое сообщество, во-
вторых  — нарастание неконтролируемых явлений и  процессов 
в международной жизни (от миграции до терроризма).

К позитивным последствиям глобализации следует отнести:

• доступность товаров и услуг;
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• свободу передвижений;

• формирование интернет-пространства, резко увеличива-
ющего возможности приобщения людей к общемировым 
информационным процессам;

• повышение роли негосударственных регуляторов миро-
вой экономики и международных отношений.

Глобальное гражданское общество — совокупность междуна-
родных некоммерческих организаций, ассоциаций и  движений, 
обеспечивающая в условиях глобализации трансграничное взаи-
модействие жителей разных государств в политической, социаль-
ной, экономической и культурной сферах вне рамок государствен-
ных институтов.

К негативным последствиям глобализации относятся:

• увеличивающийся риск глобальной экологической ката-
строфы;

• нарастающая диспропорция между уровнем развития 
различных регионов планеты и  вытекающий из  этого 
рост международной напряженности;

• стирание многообразия культурных моделей, носителями 
которых прежде были отдельные народы и страны, и на-
вязывание миру единой культурной модели, основанной 
на ценностях евро-атлантической цивилизации;

• усиливающаяся дифференциация в  уровне благосостоя-
ния и  степени вовлеченности в  процессы глобализации 
богатых и  бедных стран; риск вытеснения беднейших 
стран на обочину мирового хозяйства;

• перерастание организованной преступности из  нацио-
нальной в международную;

• обострение проблем нелегальной миграции и  торговли 
людьми.

С ростом осознания в  мире сложностей глобализации свя-
зано выдвижение на международных форумах идеи «глобализа-
ции с человеческим лицом», то есть социально ориентированной 
и учитывающей приоритеты устойчивого развития. Звучат призы-
вы к достижению солидарной глобализации в противовес асимме-
тричной. В рамках ООН, ЕС и иных влиятельных международных 
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организаций все больше внимания уделяется концепции повыше-
ния «социальной ответственности корпораций».

Существует пять аспектов кризиса современных международ-
ных отношений:

1) кризис общественного порядка: межэтнические конфлик-
ты, войны за независимость территорий и их выход из со-
става более крупных государств, ксенофобия, проблемы 
беженцев и эмигрантов, торговля наркотиками, ведущая-
ся транснациональными преступными группами, контра-
банда ядерных материалов, химического и бактериологи-
ческого оружия;

2) экономический кризис: расхождение между политически-
ми и экономическими целями в международной системе;

3) экологический кризис;

4) культурный кризис: несовпадение наций и  государств, 
подъем движений национальных меньшинств;

5) проблема прав человека: разрыв между интернациональ-
ными нормами и национальным законодательством. 

Растущая экономическая и  технологическая взаимозависи-
мость государств, ускорение процессов интернационализации со-
циальной жизни, политики, культуры делают современный мир 
целостным и в  определенном смысле неделимым. В  то же время 
стремление стран, народов и групп населения к самоидентифика-
ции порождает неустойчивость и малопредсказуемость ситуации.

Изменения в  мировой политической географии становятся 
столь существенными, что их иногда сравнивают с процессом, ко-
торый происходил после Вестфальского мирного договора 1648 г. 
Если в канун XX в. существовало только 60 из нынешних почти 
200 государств, то лишь в первой половине 1990-х годов ООН при-
няла в свои члены более 20 новых государств. Некоторые ученые 
и общественные деятели высказывают предположение, что ныне 
существующие границы все больше будут терять свое значение, 
если не будут соответствовать языковому и  территориальному 
тождеству проживающих там наций.

На этногеографической карте Европы 32  страны, в  которых 
проживает 87 национальных меньшинств. При этом многие из них 
«распылены». Так, немцы за пределами Германии живут в Бельгии, 
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Дании, Франции, Польше, России, Румынии, Италии, Чехии, Сер-
бии и т. д. Можно представить, к каким последствиям привела бы 
попытка отдельных народов осуществить на практике принцип 
тождественности национальных и государственных границ!

В масштабе всего человечества национальный вопрос встает 
в противоборстве двух общих тенденций:

• движения наций к самоопределению и независимости;

• стремления к  образованию крупных полиэтнических 
общностей, к формированию мощных супернаций, в ко-
торых органично соединялись бы этносы, различные тра-
диции и культуры.

Эти тенденции объективны, реализуются в воле и поступках 
миллионов людей. Нельзя какую-то одну из них признать преоб-
ладающей или более перспективной, поскольку обе имеют одну 
и  ту же цель: преодоление всех форм национально-этнического 
неравенства и демократизацию межнациональных отношений.

В странах Азии и Африки движение народов к самоопределе-
нию уже давно сопровождается конфликтами, связанными с  не-
довольством национальных меньшинств внутри суверенных по-
лиэтнических государств своим неравноправным статусом, дис-
криминацией. 

Дискриминация  — умаление (фактически или юридически) 
прав какой-либо группы граждан по мотивам их национальности, 
расы, пола, вероисповедания и т. п. 

К такого рода конфликтам относятся, например, непрекра-
щающиеся партизанские войны курдов против иранских и ирак-
ских властей, длительные распри между этническими группами 
в Бурунди, Руанде, Кении, Зимбабве, борьба западносахарцев про-
тив Марокко и  эритрейцев против центрального правительства 
в Эфиопии (в 1993 г. было провозглашено суверенное Государство 
Эритрея). Национально-этнические конфликты, связанные с  се-
паратизмом, характерны также для нынешней Индии, представ-
ляющей собой один из крупнейших конгломератов различных эт-
носов.

Другая тенденция, имеющая целью создание супернаций, ме-
нее распространена. Так, некоторые лидеры арабского мира пыта-
ются образовать единый арабский неохалифат.
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Стремление к  образованию крупных полиэтнических общ-
ностей присуще и  народам многонациональных государств. Для 
предупреждения этнической и  расовой вражды многое делает-
ся в  США. Однако вопрос, в  частности, расового неравноправия 
остается весьма актуальным.

К числу факторов, способных дестабилизировать межэтниче-
ские отношения, относится процесс старения отдельных этносов, 
в частности западноевропейских. Это обусловлено главным обра-
зом снижением рождаемости и  увеличением средней продолжи-
тельности жизни. Особенно неблагоприятная обстановка склады-
вается в Германии, Дании, Австрии, Бельгии, Италии, что грозит 
сокращением численности населения этих стран через 50 лет при-
мерно наполовину.

В условиях депопуляции населения европейского региона 
миграционные контингенты пришлого населения, обладающе-
го значительно более высокой рождаемостью, вносят серьезные 
изменения в  его национальную структуру. Например, в  семьях 
выходцев из  Индии, проживающих в  Англии, число детей более 
чем в два раза выше соответствующего показателя для коренного 
населения. Это означает, что доля детей мигрантов, родившихся 
на территории европейских стран, значительно выше доли детей 
в населении принимающих стран.

Старение европейских наций не является исключением. Ми-
ровой рекорд по темпам старения устанавливают японцы. Конеч-
но, существующее в стране жесткое законодательство относитель-
но миграции не грозит Японии дестабилизацией межэтнических 
отношений. Однако и здесь может встать вопрос об иммиграции 
рабочей силы, и тогда проблема межэтнических разногласий и не-
доразумений не заставит себя долго ждать.

В одну из  опаснейших по своим масштабам и  последствиям 
общественно-политическую и моральную проблему, с которой че-
ловечество вошло в XXI в., превратился терроризм. Он все больше 
угрожает безопасности многих стран и их граждан, влечет за со-
бой огромные политические, экономические и моральные потери, 
оказывает сильное психологическое давление на общество, уносит 
жизни ни в чем не повинных людей.

Терроризм — совершение актов насилия или угрозы насиль-
ственных действий, призванных создать атмосферу страха и  по-
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сеять панику в  обществе в  целях политической дестабилизации 
и достижения политических значимых целей.

Международный терроризм  — это совокупность деяний, 
общественно опасных в международном масштабе и влекущих за 
собой гибель людей, нарушающих нормальную дипломатическую 
деятельность государств и  их представителей и  затрудняющих 
международные контакты, а также экономические связи между го-
сударствами. Отличительными особенностями современного тер-
роризма являются формирование международных и  региональ-
ных руководящих органов для планирования террористической 
деятельности, подготовка и  проведение конкретных операций, 
организация взаимодействия между отдельными группами и ис-
полнителями, привлекаемыми к той или иной акции, возбуждение 
антиправительственных настроений в  обществе, проникновение 
в общественные и государственные политические, экономические 
и силовые структуры, создание разветвленной сети центров и баз 
по подготовке боевиков.

В 1994  г. Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию 
о  мерах по ликвидации международного терроризма, а  Совета 
Безопасности ООН — резолюцию о борьбе с международным тер-
роризмом. Важным шагом в этой борьбе является создание Анти-
террористического комитета Совета Безопасности ООН. Близки-
ми к террористическим являются и экстремистские течения.

Экстремизм — ориентация в политике на крайне радикальные 
идеи и цели, достижение которых осуществляется силовыми, а так-
же нелегитимными и  противоправными методами и  средствами 
(например, терроризм, разжигание религиозной, расовой ненави-
сти, вооруженные выступления, партизанские войны и т. д.).

Глобальными проблемами современности следует считать та-
кие угрозы, которые по территориальному масштабу захватывают 
весь мир, а с  точки зрения последствий угрожают самому суще-
ствованию человечества. Такие проблемы возникли лишь во вто-
рой половине XX в. К ним относятся:

• гонка вооружений;

• разрыв в уровне развития стран;

• истощение ресурсов, особенно продовольствия, произ-
водство которого не поспевает за ростом населения;
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• экологическая проблема;

• демографическая проблема: удвоение числа жителей Зем-
ли каждые 20–30 лет;

• урбанизация: сосредоточение огромных масс населения 
в мегаполисах;

• снижение уровня массовой культуры;

• проблемы здравоохранения.

Недовольство глобализацией привело к  возникновению так 
называемого движения антиглобалистов, являющегося весьма раз-
нообразным по внутреннему составу и целям. Это движение сфор-
мировалось в конце 1990-х годов. Его участники пропагандируют 
альтернативные пути развития мировой экономики, устраивают 
манифестации, нередко экстремистского характера, в период про-
ведения конференций Всемирного экономического форума, сам-
митов «Группы семи», мероприятий МВФ, Всемирного банка, ВТО. 

Россия выступает за всестороннее исследование явления гло-
бализации, за совместную с зарубежными партнерами разработку 
путей и способов управления этим сложным процессом, демокра-
тизацию глобализации и  придание ей социальной направленно-
сти. Интересам России отвечает обсуждение проблем глобализа-
ции с широким привлечением развивающихся государств и стран 
с переходной экономикой, различных общественных и политиче-
ских сил и движений.

�����������	�����
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	�� Чем порождено явление глобализации?

��� Во всех ли регионах мира глобализация проявляется равномерно?

#�� В чем заключаются технические аспекты глобализации?

+�� Какие причины усиления межэтнических конфликтов вы можете на-
звать?

/�� Приведите примеры глобальных проблем современности.

0�� Можно ли утверждать, что все глобальные проблемы современности 
порождены экономической интеграцией?

1�� Перечислите причины международного терроризма.
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Общепризнано, что начало российской государственности было 
положено в IX в., когда предшествующие этому на протяжении не-
скольких веков процессы общественного развития восточных сла-
вян получили оформление в виде первых исторически известных 
государственных образований. Согласно летописному памятнику, 
«Повесть временных лет», в 862 г. князь Рюрик был призван и при-
шел с дружиной сначала в Ладогу, а затем стал князем в Новгороде. 
В дальнейшем его потомки постепенно взяли под контроль боль-
шую часть коммуникаций на пути «из варяг в греки» и сформи-
ровали конфедерацию, позже получившую в  историографии на-
звание Киевская Русь.

На протяжении более тысячи лет облик Российского государ-
ства множество раз менялся, тем не менее можно зафиксировать 
определенные черты, которые характеризуют особенности поли-
тического развития страны. 

Первой из таких особенностей является доминирующая роль 
государства в  политических процессах и  слабость контроля над 
ним со стороны негосударственных субъектов политики. Объяс-
нить данный феномен можно по-разному, но в целом одной из ос-
новных причин явился низкий уровень экономического развития, 
обусловленный трудностями географического и  климатического 
характера, что сделало неизбежной концентрацию ресурсов в еди-
ном центре и  формирование государственно ориентированного 
рынка. 
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Вторая особенность заключается в том, что начальные инсти-
туты прямой демократии — вече — не смогли укорениться в поли-
тической практике, что привело к доминированию неинституцио-
нальных стихийных форм общения народа с правителем, в то вре-
мя как институциональные формы как постоянно действующие 
площадки публичного политического процесса начали появляться 
сравнительно поздно. 

Все это в  конечном счете отобразилось на третьей особен-
ности политического развития — специфической динамике с от-
ставанием от лидирующих в  разные исторические эпохи стран 
и  обусловленной этим необходимостью форсированных реформ 
сверху, осуществлением политического строительства как проек-
та, не укорененного с текущим уровнем социально-экономическо-
го развития, сменяемого реакцией, откатом, как результат — хро-
ническая незавершенность институциональных преобразований. 

Современная политическая система была сформирована 
в результате распада СССР и прошла в своем развитии через сле-
дующие этапы:

• первый (1985–1991)  характеризуется процессом либера-
лизации политической системы, появлением диаметраль-
но противоположных взглядов на будущее развитие стра-
ны, переходом к многопартийной системе;

• второй (1992–1993) — начало становления органов власти 
Российской Федерации, характеризуется острым проти-
воборством по поводу распределения властных полно-
мочий и конфигурации будущей политической системы, 
что привело к кризису 1993 г. и завершилось принятием 
Конституции; 

• третий (1994–2000) характеризуется развитием много-
партийности, политической борьбой между двумя основ-
ными течениями — сторонниками продолжения реформ 
и  левой оппозицией, выступающей за реконструкцию 
в том или ином виде социалистического проекта; 

• четвертый (с  2001-го)  — этап консолидации политиче-
ских элит, стабилизация политической системы. 

Основные характеристики российской модели демократии за-
креплены в действующей Конституции Российской Федерации. 
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Согласно ст. 3  основного документа носителем суверенитета 
и  единственным источником власти в  Российской Федерации яв-
ляется ее многонациональный народ, который осуществляет свою 
власть непосредственно, а  также через органы государственной 
власти и органы местного самоуправления. Никто не может присва-
ивать власть в Российской Федерации. Захват власти или присвое-
ние властных полномочий преследуются по федеральному закону. 

Статья 7 Конституции гласит, что Россия — социальное госу-
дарство, а ее политика направлена на создание условий, обеспечи-
вающих достойную жизнь и свободное развитие человека. 

Согласно ст. 14 в России признаются политическое и идеоло-
гическое многообразие, многопартийность, равенство обществен-
ных объединений перед законом. Никакая идеология не может 
устанавливаться в  качестве государственной или обязательной. 
Запрещается создание и  деятельность общественных объедине-
ний, цели или действия которых направлены на насильственное 
изменение основ конституционного строя и  нарушение целост-
ности Российской Федерации, подрыв безопасности государства, 
создание вооруженных формирований, разжигание социальной, 
расовой, национальной и религиозной розни. 

Статьей 17 установлено, что Россия — светское государство, 
то есть никакая религия не может устанавливаться в качестве го-
сударственной или обязательной, а религиозные объединения от-
делены от государства и равны перед законом. 

В ст. 1 Конституции зафиксирована форма правления, опре-
делено, что Россия есть демократическое федеративное правовое 
государство с республиканской формой правления. 

Статья 10  Конституции устанавливает, что государственная 
власть в  Российской Федерации осуществляется на основе раз-
деления на законодательную, исполнительную и  судебную вла-
сти, органы которых самостоятельны. Тем самым конституцион-
но закреплено признание принципа разделения властей. Исходя 
из  основного закона, соотношения полномочий ветвей и  орга-
нов государственной власти, можно определить форму правле-
ния как смешанную республику, которая сочетает в  себе формы 
парламентской и  президентской республики с  демократическим 
режимом правления. Действующий председатель Конституцион-
ного суда РФ Валерий Дмитриевич Зорькин (род. 1943) полагает, 
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что Россию корректнее называть смешанной президентско-пар-
ламентской республикой, то есть баланс сил чуть более смещен 
в сторону главы государства.

�����������	�����
�

	�� Назовите особенности политического развития России.

��� Перечислите этапы эволюции современной политической системы Рос-
сийской Федерации.

#�� Опишите основные характеристики российской модели демократии.

+�� Определите тип политической системы современной России.
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Согласно статье 11  Конституции РФ государственную власть 
в Российской Федерации осуществляют президент РФ, Федераль-
ное собрание (Совет Федерации и Государственная дума), прави-
тельство РФ, суды РФ. Помимо названных органов государствен-
ной власти существует значительное число специальных органов, 
предусмотренных Конституцией: избирательные комиссии, Гене-
ральная прокуратура РФ, Счетная палата РФ, уполномоченный по 
правам человека в Российской Федерации и другие.

Президент РФ  — это глава государства, который является 
гарантом Конституции Российской Федерации, прав и свобод че-
ловека и гражданина. В установленном Конституцией Российской 
Федерации порядке он принимает меры по охране суверенитета 
Российской Федерации, ее независимости и государственной це-
лостности, поддерживает гражданский мир и  согласие в  стране, 
обеспечивает согласованное функционирование и  взаимодей-
ствие органов, входящих в  единую систему публичной власти, 
определяет основные направления внутренней и  внешней поли-
тики государства, а  также представляет Российскую Федерацию 
внутри страны и в международных отношениях.
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Президент РФ наделяется полномочиями в результате обще-
российских выборов. Согласно Конституции РФ на эту должность 
может быть избран гражданин Российской Федерации не моложе 
35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 
25 лет, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностран-
ного государства либо вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государства. 
Требование к кандидату на должность президента Российской Фе-
дерации об отсутствии у него гражданства иностранного государ-
ства не распространяется на граждан Российской Федерации, ра-
нее имевших гражданство государства, которое было принято или 
часть которого была принята в  Российскую Федерацию в  соот-
ветствии с федеральным конституционным законом, и постоянно 
проживавших на территории принятого в состав Российской Фе-
дерации государства или на территории принятой в Российскую 
Федерацию части государства. Президенту РФ в порядке, установ-
ленном федеральным законом, запрещается открывать и  иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами российской 
территории.

Одно и то же лицо не может занимать должность президента 
РФ более двух сроков. Это положение применяется к лицу, зани-
мавшему и (или) занимающему должность президента Российской 
Федерации, без учета числа сроков, в течение которых оно занима-
ло и (или) занимает эту должность на момент вступления в силу 
поправки к Конституции Российской Федерации от 4 июля 2020 г., 
вносящей соответствующее ограничение.

Срок полномочий президента РФ согласно Конституции 
1993  г. составлял четыре года с  момента принесения присяги. 
В 2008 г. внесенными в Конституцию поправками этот срок был 
увеличен до шести лет.

Президент РФ обладает широкими полномочиями (табл. 6). 
Федеральное собрание Российской Федерации (парламент 

Российской Федерации) — является представительным и законо-
дательным органом Российской Федерации и состоит из двух па-
лат: Совета Федерации и Государственной думы. Вопросы ведения 
палат Федерального собрания представлены в таблице 7.
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о
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о
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о
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Ф
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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Совет Федерации состоит из  сенаторов Российской Федера-
ции. Сенатором Российской Федерации может быть гражданин 
Российской Федерации, достигший 30 лет и постоянно прожива-
ющий в стране, не имеющий гражданства иностранного государ-
ства либо вида на жительство или иного документа, подтвержда-
ющего право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации. Сенаторам Российской Федерации в порядке, установ-
ленном федеральным законом, запрещается открывать и  иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации.

В Совет Федерации входят:

• по два представителя от каждого субъекта РФ: по одному 
от законодательного и исполнительного органов государ-
ственной власти соответствующего субъекта; 

• пожизненно — президент Российской Федерации, пре-
кративший исполнение своих полномочий в связи с исте-
чением срока его пребывания в должности или досрочно 
в случае его отставки (он вправе отказаться от полномо-
чий сенатора); 

• не более 30  представителей Российской Федерации, на-
значаемых президентом Российской Федерации (сроком 
на шесть лет), из которых не более семи могут быть на-
значены пожизненно. Ими могут быть назначены гражда-
не, имеющие выдающиеся заслуги перед страной в сфере 
государственной и общественной деятельности.

Государственная дума  — орган общефедерального предста-
вительства, формируется путем избрания населением 450 депута-
тов на пятилетний срок.

Депутатом Государственной думы может быть избран гражда-
нин Российской Федерации, достигший 21 года и имеющий право 
участвовать в  выборах, постоянно проживающий в  Российской 
Федерации, не имеющий другого гражданства либо вида на жи-
тельство или иного документа, подтверждающего право на по-
стоянное проживание гражданина Российской Федерации на тер-
ритории иностранного государства. Депутатам Государственной 
думы в порядке, установленном федеральным законом, запреща-
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ется открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации. 

Депутаты Государственной думы работают на профессиональ-
ной постоянной основе: они не могут находиться на государствен-
ной службе, заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кро-
ме преподавательской, научной и иной творческой деятельности.

Основной функцией, которую обе палаты Федерального со-
брания осуществляют совместно, является функция принятия 
федеральных законодательных актов по вопросам, отнесенным 
Конституцией Российской Федерации к  исключительному веде-
нию Российской Федерации или к вопросам совместного ведения 
Российской Федерации и ее субъектов.

Федеральный законотворческий процесс представляет собой 
последовательность следующих стадий:

1) законодательная инициатива;

2) рассмотрение проекта закона Государственной думой;

3) рассмотрение принятого федерального закона (проекта 
закона о  поправке к  Конституции РФ или федерального 
конституционного закона) Советом Федерации;

4) промульгация закона, то есть его подписание и обнародо-
вание президентом Российской Федерации;

5) вступление закона в силу.

Исполнительную власть Российской Федерации осуществляет 
правительство Российской Федерации под общим руководством 
президента. Правительство состоит из  председателя правитель-
ства, заместителей председателя правительства РФ и федеральных 
министров. Правительство Российской Федерации руководит дея-
тельностью федеральных органов исполнительной власти, за ис-
ключением федеральных органов исполнительной власти, руковод-
ство деятельностью которых осуществляет президент Российской 
Федерации. Председателем правительства, заместителем предсе-
дателя правительства, федеральным министром, иным руководи-
телем федерального органа исполнительной власти может быть 
гражданин Российской Федерации, достигший 30 лет, не имеющий 
гражданства иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное про-
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живание гражданина Российской Федерации на территории ино-
странного государства. Председателю правительства Российской 
Федерации, его заместителям, федеральным министрам, иным ру-
ководителям федеральных органов исполнительной власти запре-
щается открывать и  иметь счета (вклады), хранить наличные де-
нежные средства и ценности в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Российской Федерации.

Правительство Российской Федерации издает постановления 
и распоряжения, обеспечивает их исполнение.

Согласно ст. 11  Конституции РФ государственную власть 
в субъектах РФ осуществляют следующие органы: законодатель-
ный (представительный) орган государственной власти, исполни-
тельные органы государственной власти, судебные органы госу-
дарственной власти (конституционные или уставные суды и ми-
ровые судьи).

Законодательный (представительный) орган государственной 
власти субъекта РФ является постоянно действующим высшим 
и  единственным органом законодательной власти субъекта РФ. 
Его наименование, структура (одна или две палаты) устанавлива-
ются конституцией (уставом) субъекта РФ с учетом исторических, 
национальных и иных традиций субъекта РФ. 

Законодательный (представительный) орган государственной 
власти субъекта РФ:

• принимает конституцию или устав субъекта РФ и поправ-
ки к  ним (конституция республики может приниматься 
на референдуме или иным образом);

• осуществляет законодательное регулирование по предме-
там ведения субъекта РФ и предметам совместного веде-
ния РФ и субъектов РФ;

• осуществляет иные полномочия, установленные Консти-
туцией страны, федеральными законами, конституцией 
(уставом) и законами субъекта РФ (например, решает во-
прос о наделении полномочиями высшего должностного 
лица высшего органа исполнительной власти субъекта 
РФ, о доверии высшему исполнительному органу, о назна-
чении мировых судей или судей конституционного суда 
субъекта РФ).
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Система органов исполнительной власти субъекта РФ возглав-
ляется высшим исполнительным органом государственной власти 
субъекта РФ или высшим должностным лицом субъекта РФ. 

Высшим должностным лицом субъекта РФ может быть граж-
данин РФ, не имеющий гражданства иностранного государства 
либо вида на жительство и достигший возраста 30 лет.

Высшее должностное лицо субъекта РФ:

• представляет субъект РФ в отношениях с федеральными 
органами государственной власти, органами государ-
ственной власти субъектов РФ, органами местного само-
управления, а  также в  международных или внешнеэко-
номических связях. При этом имеет право подписывать 
договоры и соглашения от имени субъекта РФ;

• обнародует или отклоняет законы, принятые законода-
тельным (представительным) органом государственной 
власти субъекта РФ;

• формирует высший исполнительный орган власти субъ-
екта РФ в соответствии с законодательством субъекта РФ; 
принимает решение об отставке этого органа; представ-
ляет ежегодные отчеты о  результатах его деятельности 
законодательному (представительному) органу власти 
субъекта РФ;

• вправе требовать созыва внеочередного заседания зако-
нодательного (представительного) органа власти субъек-
та РФ;

• вправе участвовать в  работе законодательного (предста-
вительного) органа власти субъекта РФ с правом совеща-
тельного голоса;

• обеспечивает координацию деятельности органов испол-
нительной власти субъекта РФ с иными органами власти 
субъекта РФ и в  соответствии с  законодательством РФ 
может организовывать взаимодействие органов испол-
нительной власти субъекта РФ с федеральными органами 
исполнительной власти и  их территориальными органа-
ми, органами местного самоуправления и общественны-
ми объединениями;
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• осуществляет иные полномочия в  соответствии с  феде-
ральными законами, конституцией (уставом) и законами 
субъекта РФ (например, принимает решение о досрочном 
роспуске законодательного (представительного) органа 
власти субъекта РФ).

Для формирования выборных органов государственной вла-
сти в России используются разные виды избирательных систем.

В соответствии с  текущим законодательством на выборах 
президента РФ применяется мажоритарная система абсолютного 
большинства. Голосование граждан проводится в едином избира-
тельном округе, охватывающем всю территорию страны. Голосо-
вание на президентских выборах в Российской Федерации постро-
ено на принципе «один избиратель — один голос». Для того чтобы 
быть избранным в первом туре голосования, кандидат должен за-
ручиться поддержкой более чем половины от числа проголосовав-
ших избирателей. В случае если ни одному из кандидатов в первом 
туре не удалось получить более половины голосов избирателей, 
назначается повторное голосование (второй тур). В нем принима-
ют участие два кандидата, получившие в первом туре наибольшую 
поддержку избирателей. По результатам второго тура избранным 
считается тот кандидат, которому удалось получить большее, по 
сравнению с соперником, количество голосов.

В разное время выборы депутатов Государственной думы Фе-
дерального Собрания РФ проводились на основе смешанной или 
пропорциональной избирательных систем. В рамках предыдущих 
двух электоральных циклов (на выборах депутатов Государствен-
ной думы пятого и шестого созывов) применялась пропорциональ-
ная избирательная система. Она предполагала, что все 450  де-
путатов нижней палаты парламента избирались в  едином изби-
рательном округе. На выборах в Государственную думу текущего 
(седьмого) созыва произошел возврат к  смешанной избиратель-
ной системе: из 450 депутатов 225 были избраны по партийным 
спискам по единому федеральному округу (пропорциональная 
система), а  еще 225  — по одномандатным округам (мажоритар-
ная система). Для попадания в Думу по пропорциональной систе-
ме партиям было необходимо преодолеть 5-процентный барьер, 
а кандидатам в округах было достаточно получить относительное 
большинство голосов.
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	�� Перечислите основные политические институты современной России.

��� Назовите основные функции, выполняемые президентом России.

#�� Каковы требования к кандидату на должность президента России?

+�� Поясните разницу между Государственной думой и Советом Федерации.

/�� Какие избирательные системы применяются для выборов органов госу-
дарственной власти в России? Назовите их особенности.
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Политические партии в России стали возникать значительно поз-
же, чем в западных странах. Первые партии (РСДРП, партия соци-
алистов-революционеров), возникшие на рубеже XIX–XX вв., но-
сили ярко выраженный революционный антисамодержавный ха-
рактер и по этой причине находились на нелегальном положении. 
Первая русская революция 1905–1907 гг. и последовавший за ней 
Манифест 17 октября дал возможности для формирования поли-
тических партий на легальной основе и институциализировал по-
литическую борьбу, участие в выборах и прочие демократические 
процедуры. Появляются партии конституционных демократов 
(кадетов), «Союз 17 октября» (октябристы), «Союз русского наро-
да», легализуются социалистические партии. 

После Октябрьской революции на территориях, где установи-
лась советская власть, сохранялась многопартийность, представ-
ленная левыми партиями, но постепенно к 1920 г. сформировалась 
однопартийная система — с единственной партией большевиков-
коммунистов, хотя юридически однопартийная система была за-
креплена только в 1977 г. в ст. 6 Конституции СССР. Начавшееся 
во второй половине 1980-х  гг. перестроечное движение привело 
к отмене в 1990 г. статьи о руководящей роли Коммунистической 
партии Советского Союза, что ознаменовало начало современного 
этапа партийного строительства в России.

Формирование политических партий и  становление много-
партийности является важнейшим элементом демократического 
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развития общества. Во всех современных развитых странах поли-
тические партии представляют собой важнейший институт граж-
данского общества. Восстановленная в  ходе процессов 1980-х  гг. 
многопартийная система в России несет на себе отпечаток пред-
шествующих эпох и потому обладает целым рядом особенностей. 

Партийное строительство на Западе шло во многом на ос-
нове профсоюзных и  церковных движений, тогда как основным 
драйвером партийного строительства в современной России ста-
ла сама Коммунистическая партия и течения внутри нее. Первые 
появившиеся помимо КПСС партии: Партия демократических 
реформ, Демократическая партия России, Республиканская пар-
тия России — стали результатом раскола советской элиты. Таким 
образом, партийное строительство шло сверху, как правило, в ин-
тересах какой-либо из  группировок, боровшихся за власть. Дей-
ствующая Конституция России закрепила многопартийность в ка-
честве конституционного принципа. Особенностями партийного 
строительства 1990-х гг. стало появление сотен крупных и мелких 
партий. 

B 2001 г. был принят новый Федеральный закон «О политиче-
ских партиях». Согласно этому закону, политическая партия — это 
общественное объединение, созданное в  целях участия граждан 
Российской Федерации в политической жизни общества посред-
ством формирования и выражения их политической воли, участия 
в общественных и политических акциях, в выборах и референду-
мах, а также в целях представления интересов граждан в органах 
государственной власти и органах местного самоуправления. По-
литические партии должны иметь региональные отделения более 
чем в половине субъектов Российской Федерации, при этом в субъ-
екте Российской Федерации может быть создано только одно реги-
ональное отделение данной политической партии. Минимальный 
порог численности политической партии (не менее 10 тыс. членов) 
к настоящему времени снижен до 500 человек. 

Основными целями политической партии являются:

• формирование общественного мнения;

• политическое образование и воспитание граждан;

• выражение мнений граждан по любым вопросам обще-
ственной жизни, доведение этих мнений до сведения ши-
рокой общественности и органов государственной власти;
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• выдвижение кандидатов (списков кандидатов) на выбо-
рах, участие в  указанных выборах, а  также в  работе из-
бранных органов.

В настоящее время в  России зарегистрировано 53  партии. 
В Государственной думе нынешнего созыва свои фракции имеют 
четыре партии: «Единая Россия», Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации, ЛДПР  — Либерально-демократическая пар-
тия России и  политическая партия «Справедливая Россия». Еще 
две партии («Родина» и «Гражданская платформа») имеют по од-
ному представителю в парламенте.

�����������	�����
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	�� Когда появились первые партии в России, каковы были их особенности?

��� Определите тип партийной системы советского периода.

#�� Назовите специфические черты партийного строительства в современ-
ной России.

+�� Выполнение каких условий необходимо для регистрации политической 
партии в России?

/�� Перечислите основные цели политических партий в России. Назовите 
партии, которые имеют фракции в Государственной думе текущего со-
зыва.
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Местное самоуправление — это органы власти, избираемые мест-
ным населением и наделенные полномочиями самостоятельно ре-
шать вопросы локального значения, владеть, пользоваться и рас-
поряжаться муниципальной собственностью, собирать некоторые 
виды налогов.

Термин «местное самоуправление» означает возможность 
общины самостоятельно осуществлять власть на своей террито-
рии. Идея местного самоуправления базируется на принципе, что 
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местные нужды и  потребности лучше видны местным жителям, 
нежели региональным и центральным органам власти. Несмотря 
на то, что местное самоуправление обладает автономией в реше-
нии местных вопросов, это не означает, что над ними нет никако-
го надзора. Центральные и региональные власти имеют возмож-
ность ограничивать полномочия органов местного самоуправле-
ния и сохраняют за собой право время от времени вмешиваться 
в их деятельность.

Существует два полярных взгляда на природу местного са-
моуправления. Исторически первой была сформулирована тео-
рия свободной общины, которая опиралась на идеи естественного 
права. Одним из первых принципы этой теории изложил в 1790 г. 
французский политический деятель Жак-Гийом Туре (1746–1794), 
выделив из  общего круга государственных компетенций те, ко-
торые присущи местному самоуправлению по природе и  могут 
осуществляться только им. Эта теория впоследствии нашла свое 
отражение в конституции Бельгии 1831 г., в которой наряду с тре-
мя ветвями власти была выделена и четвертая — муниципальная. 
На схожей идее базировались и «Великие реформы» Александра II 
в  России. Эта теория исходит из  того, что община возникает до 
всякого государства и закон не создает ее, а лишь находит. 

Противоположной является государственная теория, основа-
телями которой считаются немецкие мыслители Рудольф Гнейст 
(1816–1895) и  Лоренц фон Штейн (1815–1890). Эта теория ис-
ходит из того, что никаких специфических местных вопросов не 
существует, а местная власть является прямым продолжением го-
сударственной власти. Соответственно, и органы местного само-
управления не имеют никакой иной, кроме как государственной, 
природы.

Гарантированность местного самоуправления в  России вхо-
дит в  набор общих принципов устройства общества и  государ-
ства, изложенного в первой главе основного текста действующей 
Конституции РФ. 

Функции местного самоуправления, согласно закону «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» от 1995 г., таковы:

• обеспечение участия граждан муниципального образова-
ния в решении вопросов, имеющих местное значение; 
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• управление имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности, а также финансовыми ресурсами муници-
пального образования; 

• обеспечение развития территории муниципального об-
разования; 

• обеспечение потребностей граждан муниципального об-
разования в  различного рода услугах (социально-куль-
турных, бытовых, коммунальных и прочих); 

• охрана общественного порядка и  законности на терри-
тории муниципального образования, защита прав и  ин-
тересов муниципального управления, гарантированных 
конституционным правом на осуществление местного 
самоуправления.

Местное самоуправление организуется в  границах муници-
пальных образований, которые формируются в  соответствии 
с историческими и иными местными традициями и с учетом обес-
печения принципа доступности для населения органов управле-
ния муниципальных образований.

Виды муниципальных образований в РФ
1. Сельское поселение  — один или несколько объединенных 

общей территорией сельских населенных пунктов (поселков, сел, 
станиц, деревень, хуторов, кишлаков, аулов и др.), в которых мест-
ное самоуправление осуществляется непосредственно насе лением.

2. Городское поселение — город или поселок, в которых мест-
ное самоуправление осуществляется населением непосредственно 
или через выборные и иные органы местного самоуправления.

3. Муниципальный район — несколько поселений, объединен-
ных общей территорией, в  ее границах местное самоуправление 
осуществляется для решения вопросов местного значения межпо-
селенческого характера населением непосредственно и (или) через 
выборные и иные органы местного самоуправления.

4. Городской округ — городское поселение, которое в соответ-
ствии с  решением органов государственной власти соответству-
ющего субъекта Российской Федерации не входит в состав муни-
ципального района. Его органы самоуправления осуществляют 
полномочия по решению установленных федеральным законом 
вопросов местного значения поселения и муниципального района, 
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а также могут осуществлять отдельные государственные полномо-
чия, передаваемые органам местного самоуправления федераль-
ными законами и законами субъектов Российской Федерации.

5. Внутригородская территория города федерального значе-
ния — часть территории города федерального значения, в грани-
цах которой местное самоуправление осуществляется населением 
непосредственно и/или через выборные и иные органы местного 
самоуправления.

Последняя разновидность муниципальных образований орга-
низуется только в  пределах административной границы Москвы 
и Санкт-Петербурга, чтобы не допустить слияния органов государ-
ственной власти соответствующих субъектов Российской Федера-
ции с органами местного самоуправления на этих же территориях.

Местное самоуправление осуществляется населением либо 
непосредственно — через местный референдум, муниципальные 
выборы, сход граждан (созывается в  поселении с  численностью 
жителей, обладающих избирательным правом, не более 100  че-
ловек), либо посредством деятельности органов местного само-
управления: представительного органа муниципального образо-
вания (является обязательным, кроме случаев, когда его функции 
исполняет сход граждан), главы муниципального образования — 
высшего должностного лица муниципального образования.

�����������	�����
�

	�� Что означает термин «местное самоуправление»?

��� В чем разница между теориями свободной общины и государственной 
теорией местного самоуправления?

#�� Как определяется местное самоуправление согласно Конституции Рос-
сийской Федерации?

+�� Перечислите основные функции органов местного самоуправления 
в России.

/�� Какие виды муниципальных образований вы знаете?

0�� В  чем разница между сельским поселением, городским поселением 
и муниципальным районом?

1�� Какие есть способы осуществления населением самоуправления в пре-
делах муниципального образования?
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Историю внешней политики России принято вести с договоров, 
заключенных между Древней Русью и  Византией в  начале X  в. 
Первым договором, достоверность которого не подвергается со-
мнению историками, является договор 911  г., подписанный ки-
евским князем Олегом и  византийским императором Львом VI, 
который установил дружественные отношения между сторонами, 
регулировал торговые и правовые вопросы. На 10 февраля 1549 г. 
приходится первое упоминание внешнеполитического ведомства 
Московского царства — Посольского приказа, по этой дате в со-
временной России установлен профессиональный праздник ди-
пломатических работников.

В настоящее время Россия занимает активную позицию на 
мировой арене. Россия  — один из  ключевых участников между-
народных отношений. Она поддерживает дипломатические от-
ношения со 190 государствами — членами ООН, за исключением 
Бутана и Соломоновых островов. 

Имея статус не только правопреемника, но и государства — 
продолжателя СССР, Россия сохранила за собой основные дости-
жения своего предшественника, в том числе постоянное членство 
в Совете Безопасности ООН. 

В качестве одного из пяти постоянных членов Совета Безопас-
ности ООН Россия несет особую ответственность за поддержание 
международного мира и безопасности. К тому же Россия — влия-
тельный член и других международных структур: «Группы двад-
цати» экономически развитых государств, БРИКС (Бразилия, Рос-
сия, Индия, Китай, Южная Африка), Шанхайской организации 
сотрудничества и многих других площадок. 

Основные принципы и приоритеты внешней политики Рос-
сии отражены в «Концепции внешней политики» 2016 г. В ней ска-
зано, что Россия проводит самостоятельный и независимый внеш-
неполитический курс, который продиктован ее национальными 
интересами и основан на безусловном уважении международного 
права. Внешняя политика Российской Федерации является откры-
той и предсказуемой, характеризуется последовательностью, пре-
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емственностью и отражает уникальную, сформированную веками 
роль России как уравновешивающего фактора в международных 
делах и развитии мировой цивилизации.

Приоритетными для России является развитие отношений 
с  государствами — участниками СНГ, дальнейшее укрепление 
и  развитие интеграционных процессов на постсоветском про-
странстве, в том числе в рамках таких организаций, как Органи-
зация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразий-
ский экономический союз (ЕЭС). 

Традиционно важными для внешнеполитического вектора 
России являются отношения с Европой, в том числе с важнейши-
ми международными институтами Европейского континента: Ор-
ганизацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), 
Советом Европы, Европейским союзом (ЕС), Организацией Севе-
роатлантического договора (НАТО).

Россия заинтересована в выстраивании равноправных отно-
шений с США, учитывая особую ответственность этих двух госу-
дарств за мировую стабильность и безопасность.

Россия рассматривает в  качестве стратегически важного на-
правления своего курса укрепление позиций в  Азиатско-Тихо-
океанском регионе, в  том числе через использование площадок 
Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и  Ассоциации 
государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Россия намерена про-
должить наращивать всеобъемлющие, долгосрочные, доверитель-
ные отношения с  Китаем, выступает за дальнейшее углубление 
особо привилегированного сотрудничества с Индией.

Россия продолжает вносить свой вклад в стабилизацию отно-
шений на Ближнем Востоке и  в Северной Африке, намерена на-
ращивать свое присутствие в странах Латинской Америки, Кариб-
ского бассейна, Африки.

�����������	�����
�

	�� Назовите первый международный договор Древней Руси.

��� В чем заключается особенность современной России как государства — 

продолжателя СССР?

#�� Какие международные организации, членом которых является Россия, 
вы знаете?

+�� Перечислите приоритетные направления внешней политики современ-

ной России.
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Запишите слово, пропущенное в таблице.

Тип политической 
культуры Характерные черты

Патриархальная Ориентация на традиционные местные 
ценности, в политических взглядах доминируют 
религиозные и социальные стереотипы, 
традиции

… Ориентация граждан на активное участие 
в политической жизни, они стремятся 
воздействовать на политическую власть, 
направлять ее деятельность с помощью таких 
средств, как выборы, демонстрации и т. д.

;�������

Найдите понятие, которое является обобщающим для всех осталь-
ных понятий представленного ниже ряда. Запишите это слово 
(словосочетание). 

Парламент, правительство, политическая партия, избирательная  

система.

;������#

Ниже приведен перечень характеристик. Все они, за исключением 
двух, относятся к признакам президентской республики. 

1. Президент — глава государства. 

2. Главой исполнительной власти является премьер-министр. 
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3. Президент избирается всенародным голосованием. 

4. У президента есть фиксированный срок полномочий. 

5. Исполнительная власть напрямую зависит от парламента. 

6. Президент отправляет в отставку правительство. 

Найдите и укажите термины, «выпадающие» из общего ряда, 
и запишите цифры, под которыми они указаны.

;������+

Выберите верные суждения о  политической сфере общества, за-
пишите цифры, под которыми они указаны.

1. Политику отличает от других сфер общественной жизни то, что ее 
основой служит власть.

2. Государственная власть представляет собой наиболее важную 
и единственную форму политической власти. 

3. В обществе политическое обнаруживает себя в том числе в форме 
административно-управленческих связей.

4. В структуру политики не включается политическое сознание людей.

5. Одной из функций политики является социализация личности.

;������/

Установите соответствие между отличительными признаками 
и  типами политического лидерства: к  каждой позиции, данной 
в первом столбце, подберите соответствующую позицию из вто-
рого столбца.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ: ТИП ЛИДЕРСТВА:

А) опора на веру граждан в выдающиеся качества 
лидера;

1) традиционный;

Б) опора на веру в законность существующего 
порядка;

2) рационально-
легальный;

В) опора на происхождение лидера; 3) харизматический.

Г) опора на свободный выбор гражданами лидера;

Д) опора на привычку граждан к исторически 
сложившемуся типу власти.
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Ответ: А Б В Г Д

;������0

Страну X настиг экономический кризис, ведущая политическая 
партия объявила о необходимости проведения конституционной 
реформы в  целях быстрой мобилизации всех ресурсов. Лидеры 
парламентской оппозиции заявили об опасности установления 
в стране X авторитарного режима. Какая информация свидетель-
ствует об оправданности опасений оппозиции? Запишите цифры, 
под которыми они указаны.

1. Конституция устанавливает обязательную для всех государствен-
ную идеологию.

2. Отменяются всеобщие выборы, глава государства назначается по-
жизненно.

3. В Конституции устанавливается цель построения государства все-
общего равенства.

4. Судьи будут назначаться и отправляться в отставку главой государ-
ства.

5. Запрещается любая оппозиция, кроме системных политических 
партий. 

;������1

Выберите верные суждения о формах правления и запишите циф-
ры, под которыми они указаны.

1. По формам правления государства подразделяются на монархии 
и республики.

2. Республика бывает: президентская, парламентская и  полупрези-
дентская.

3. При любой форме правления глава государства несет ответствен-
ность перед народом.

4. В республике президент всегда избирается всенародным голосова-
нием.

5. В президентской республике президент является главой исполни-

тельной власти. 
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Установите соответствие между вопросами ведения и  палатами 
Федерального Собрания РФ: к каждой позиции, данной в первом 
столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ВОПРОСЫ ВЕДЕНИЯ: ПАЛАТЫ:

А) назначение выборов президента РФ; 1) Государственная дума;

Б) выдвижение обвинения против президента РФ 
для отрешения его от должности;

2) Совет Федерации.

В) дача согласия президенту РФ на назначение 
председателя правительства РФ;

Г) отрешение президента РФ от должности;

Д) утверждение указа президента РФ о введении 
военного положения.

Ответ: А Б В Г Д

;������4

В прошлое воскресенье в стране X прошли парламентские выбо-
ры. Какие из перечисленных признаков позволяют сделать вывод 
о  том, что выборы проходили по мажоритарной избирательной 
системе? Запишите цифры, под которыми они указаны.

1. Избиратели голосовали за партийные списки.

2. В новом составе парламента снизилось количество беспартийных 
депутатов. 

3. Голосование проходило по одномандатным округам.

4. В парламент прошли кандидаты, набравшие большинство голосов.

5. Избиратели точно знают имя депутата, которого они избрали.

;������	?

Прочитайте приведенный ниже текст, в  котором пропущен ряд 
слов. Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходи-
мо вставить на место пропусков.
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В широком смысле, ____________ (А) — это форма устройства и функ-

ционирования любой организации, основанной на принципах равного 

права входящих в нее лиц, принятия решений большинством голосов. Во 
всех разновидностях главная черта этого политического ____________ 
(Б) — подконтрольность государственной власти большинству населе-
ния. Даже если политическая ____________ (В) страны немногочислен-
на, при такой форме устройства она опирается на широкую социальную 
поддержку. Поскольку его экономической основой является свободный 
____________ (Г), человек становится экономически и политически са-
мостоятельным. Любая политическая ____________ (Д) легальна, если 
ее приверженцы действуют в рамках закона. Политический плюрализм 
(многопартийность) есть такой же атрибут этой системы, что предпола-
гает обязательное существование политической ____________ (Е). 

Слова в  списке даны в  именительном падеже. Каждое слово 
(словосочетание) может быть использовано только один раз. Вы-
бирайте последовательно одно слово за другим, мысленно запол-
няя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов 
больше, чем вам потребуется для заполнения пропусков:

1) оппозиция;

2) элита;

3) партия;

4) устройство;

5) идеология;

6) режим;

7) республика;

8) демократия;

9) рынок.

В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие про-
пущенные слова. Запишите в таблицу под каждой буквой номер 
выбранного вами слова.

Ответ: А Б В Г Д Е
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Прочитайте текст и выполните задания 1–4.

Термин «гражданское общество» стал актуальным в России в 80-е годы 
XX в., когда заговорили о необходимости реформ и был выдвинут те-
зис о необходимости сужения сферы вмешательства государства и дру-
гих политических факторов в  экономическую и  общественную жизнь 
и  о  развитии гражданского общества как относительно свободной от 
государственного принуждения сферы жизни.

За годы реформ в  правовой политике России произошли суще-
ственные изменения в  направлении гражданского общества. <…>  
В политической  — это разделение властей, политический плюрализм, 
свобода слова, демократический характер власти. Вместе с тем в совре-
менном российском обществе многие структуры и элементы граждан-
ского общества существуют лишь формально и не наполнены реальным 
содержанием. Поэтому появление партий, свободной прессы, новых 
представительных учреждений, изменение основ конституционного 
строя и т. п. не сделало и не могло сделать мгновенно Россию страной 
демократии, в которой соответствующие учреждения стали бы органи-
ческой частью строя государственной и общественной жизни. Народ не 
желает участвовать в общественно-политической жизни страны. <…> 

Признаки гражданского общества в  России как будто очевидны. 
Конституцией закреплены основные права и свободы, отменена цензу-
ра, есть парламент, партии, общественные организации, многочислен-
ные СМИ, человек провозглашен высшей ценностью государства, за-
щищается частная собственность. 

Среди основных трудностей становления гражданского общества 
в России можно назвать, во-первых, расколотость российского социу-
ма по различным линиям — бедные и богатые; центр и регионы; сто-
лица и  провинция; элиты и  массы; власть и  народ; чиновники и  все 
остальные; во-вторых, отсутствие объединяющих ценностей, таких как 
доверие, солидарность, сопереживание, уважение к  жизни, личности, 
правам и достоинству человека, ведь смысл гражданского общества — 
в консолидации интересов.

(Косорукова О. А., 2013)

1. В чем, по мнению автора, состоит специфика текущего 
состояния гражданского общества в  России? Какие из-
менения, по мнению автора, произошли в  направлении 
гражданского общества? (Назовите любые три измене-
ния.) Каковы, по мнению автора, отношения гражданско-
го общества и государства?
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2. Опираясь на знания обществоведческого курса, объяс-
ните смысл понятия «гражданское общество». Как автор 
описывает смысл гражданского общества? Какие призна-
ки гражданского общества названы в  тексте? (Назовите 
любые три признака.)

3. Какие две трудности становления гражданского обще-
ства названы в тексте? Приведите по два примера, иллю-
стрирующие проявление этих трудностей в политической 
жизни. (Сначала указывайте трудность, затем приводи-
те примеры, которые ее иллюстрируют. Каждый пример 
должен быть сформулирован развернуто.)

4. Автор пишет, что народ не желает участвовать в  обще-
ственно-политической жизни страны. Опираясь на текст 
и обществоведческие знания, назовите и кратко поясните 
любые три формы политического участия граждан.

;������	�

Используя обществоведческие знания, раскройте смысл понятия 
«политическая идеология» и составьте два предложения:

• о трех функциях политической идеологии;

• раскрывающее сущность либерализма.

(Предложения должны быть распространенными и содержащими 
корректную информацию о соответствующих аспектах понятия.)

;������	#

Назовите любые три позитивных последствия глобализации 
и  проиллюстрируйте примерами воздействие каждого из  них на 
внутреннюю политику государства. (Сначала назовите послед-
ствие, затем приведите соответствующий пример. Каждый пример 
должен быть сформулирован развернуто.)

;������	+

В городке страны Z прошли выборы в городской совет. В выборах 
участвовало несколько кандидатов, как от партий, так и  беспар-
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тийных. Избирательная кампания не сопровождалась громкими 
политическим акциями. По законодательству страны Z местные 
выборы считаются состоявшимися, если в  них приняло участие 
не менее 20 % избирателей. В трех избирательных округах выборы 
были признаны несостоявшимися, так как в них явка не превыси-
ла минимальный порог. Проведенный опрос показал, что низкая 
явка избирателей была связана с тем, что они в большинстве сво-
ем довольны существующим положением дел и посчитали участие 
в выборах пустой тратой времени. Избирательная кампания не со-
провождалась громкими политическим акциями, дебаты кандида-
тов не пользовались интересом у жителей. Большинство в город-
ском совете заняли те кандидаты, которые в ходе избирательной 
кампании провозглашали приоритет сохранения местных тради-
ций и необходимость защиты от влияния со стороны «чужаков», 
состав городского совета обновился менее чем на 15 процентов.

Какая избирательная система используется на местных выбо-
рах? Опираясь на итоги выборов, какой тип политической культу-
ры скорее характерен для жителей города? Какие функции в по-
литической системе играют выборы? (Приведите любые три функ-
ции.) Какое явление отражает срыв выборов в трех избирательных 
округах?

;������	/

Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, 
позволяющий раскрыть тему «Политические институты Рос-
сийской Федерации». Сложный план должен содержать не менее 
трех пунктов, непосредственно раскрывающих тему по существу, 
из которых два или более детализированы в подпунктах. (Количе-
ство подпунктов каждого детализированного пункта должно быть 
не менее трех, за исключением случаев, когда с точки зрения обще-
ственных наук возможны только два подпункта.)

;������	0

На основе приведенного ниже высказывания напишите мини-со-
чинение. Сформулируйте корректно одну или несколько основных 
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идей затронутой автором темы и раскройте ее (их) с опорой на об-
ществоведческие знания. Для раскрытия сформулированной(-ых) 
вами основной(-ых) идеи(-й) приведите рассуждения и  выводы, 
используя обществоведческие знания (соответствующие поня-
тия, теоретические положения). Для иллюстрации сформулиро-
ванных вами основной(-ых) идеи(-й), теоретических положений, 
рассуждений и выводов приведите не менее двух социальных фак-
тов/примеров из различных источников: из общественной жизни 
современного общества (реальные факты и  модели социальных 
ситуаций), в  том числе по материалам СМИ, интернет-ресурсов 
социологических служб; из  личного социального опыта, в  том 
числе события из  вашей жизни и  жизни ваших родственников/
знакомых, прочитанные книги, просмотренные кинофильмы/
театральные постановки и др.; из истории, включая историю ли-
тературы и  искусства, различных наук и  техники. Каждый при-
водимый факт/пример должен быть сформулирован развернуто 
и подтверждать обозначенную основную идею, теоретическое по-
ложение, рассуждение или вывод / быть с ними явно связан. По 
своему содержанию примеры не должны быть однотипными (не 
должны дублировать друг друга).

«Все революции кончались реакциями. Это — неотвратимо. Это — за-
кон. И чем неистовее и яростнее бывали революции, тем сильнее были 
реакции. В чередованиях революций и реакций есть какой-то магиче-
ский круг» (Н. А. Бердяев).



209

K��+�
�#

ПРАВО В СИСТЕМЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
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ПРАВО КАК РЕГУЛЯТОР ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ
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Авторы учебников по праву едины в мысли о том, что мораль от-
носится к  числу основных типов нормативного регулирования 
деятельности и поведения человека, обеспечивая подчинение дея-
тельности людей единым общесоциальным законам. Мораль вы-
полняет эту функцию совместно с другими формами обществен-
ной дисциплины. 

Мораль  — важнейший социальный институт, одна из  форм 
общественного сознания. Она представляет собой совокупность 
исторически складывающихся и  развивающихся жизненных 
принципов, взглядов, оценок, убеждений и  основанных на них 
норм поведения, определяющих и регулирующих отношения лю-
дей друг к другу, обществу, государству, семье, коллективу, классу, 
окружающей действительности. 

Мораль и право — необходимые, взаимосвязанные и взаимо-
проникающие системы регуляции общественной жизни. Они воз-
никают в силу потребности обеспечить функционирование обще-
ства путем согласования различных интересов, подчинения людей 
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определенным правилам. Таким образом, мораль и право выпол-
няют единую социальную функцию — регулирование поведения 
людей в обществе. 

Понятие «справедливость» также связано с  моралью и  пра-
вом и оказывает сильное влияние на правосознание, правотвор-
чество, правоприменение. В юриспруденции термин «справедли-
вость» встречается часто: в качестве принципа нормотворчества, 
деятельности государства, применения правовых норм, примене-
ния юридической ответственности. В  юридическом сообществе 
высказывается мнение, что моральный аспект (который включает 
в себя категорию справедливости) является одним из важнейших 
критериев качества закона, и главным социальным регулятором во 
все времена является даже не само по себе юридически оформлен-
ное право, а тот лежащий в его основе нравственный закон внутри 
нас, о котором говорил родоначальник немецкой философии Им-
мануил Кант: «Две вещи на свете наполняют мою душу священ-
ным трепетом: звездное небо над головой и нравственный закон 
внутри нас». Разрыв между правом и этим нравственным законом 
может привести к тому, что правовые нормы не будут работать. 
Справедливость играет важную роль в формировании, развитии 
и реализации права, она выступает для права идеалом и предна-
значением, поскольку право как инструмент и было найдено для 
воплощения справедливости в обществе.

Важнейшим признаком права является его нормативный ха-
рактер, то есть существование его в форме правила поведения, об-
ладающего рядом специальных признаков. 

Норма — это формализованное правило поведения, имеющее 
представительно-обязывающий характер и рассчитанное на неод-
нократное применение неопределенным кругом лиц. Право состо-
ит из норм права как из первичных элементарных частиц, явля-
ющихся регулятором определенного, конкретного общественного 
отношения. 

Норма отличается от других правил (этики, морали, нрав-
ственности, технических и технологических норм). В числе харак-
терных признаков нормы можно назвать следующие: 

• норма описывает определенную модель поведения, то есть 
норма должна реализовываться в  поведении лиц, кото-
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рым она адресована (в  форме определенного сознатель-
ного действия или сознательного бездействия в ситуации, 
которая также описывается одним из элементов нормы); 

• правило поведения, закрепленное в норме, имеет форма-
лизованный характер, то есть является абстрактным по 
своей сути, чтобы расширить число жизненных ситуа-
ций, в которых оно может применяться (с другой сторо-
ны, государство не может допустить слишком абстракт-
ные формулировки норм, чтобы не утратить контроль за 
социальными процессами и деятельностью лиц, осущест-
вляющих правоприменение); 

• правило действует исключительно в сфере общественных 
отношений (в  этом его отличие, например, от техниче-
ских норм и правил, которые также адресованы человеку, 
но регулируют порядок его взаимодействия с неодушев-
ленными объектами); 

• формализацию нормы обеспечивает то, что, в отличие от 
индивидуальных властных распорядительных актов, она 
на момент своего принятия не адресована конкретному 
субъекту; 

• в связи с формализацией нормы не только число субъек-
тов, но  и  число ситуаций, в  которых она будет действо-
вать, также заранее неизвестно. Поэтому некоторые авто-
ры даже полагают, что до тех пор, пока правило поведения 
не было хотя бы раз реализовано в поведении субъектов 
(или в  решении суда), оно не может считаться частью 
правовой системы данного общества. Эта точка зрения 
особенно широко распространена в  среде американских 
правоведов, которые ориентируются на судебные преце-
денты (от лат. praecedens — предшествующий).

Правовая норма — признаваемое и охраняемое государством 
общеобязательное правило, из которого вытекают права и обязан-
ности участников общественных отношений. Норма права — кри-
терий правомерности поведения. 

Правовая норма выполняет все возложенные на нее функции 
и соответствует вышеописанным признакам права, если ее логи-
ческая структура содержит следующие обязательные элементы: 



212

:	!�����������;|;<���#

1) гипотеза — описание наиболее значимых признаков жиз-
ненной ситуации, при которой требуется следовать требо-
ваниям нормы (юридические факты);

2) диспозиция — формализованное описание собственно мо-
дели поведения, это основное содержание нормы;

3) санкция — определение пределов и формы мер юридиче-
ской ответственности, которые описывают характер спе-
циального государственного воздействия на нарушителей 
нормы и обеспечивают ее обязательность.

Анализируя значение норм для системы общественных отно-
шений, исследователи выделяют следующие основные функции 
правовых норм:

1) регулятивная; она заключается в  упорядочивании суще-
ствующих в  обществе отношений посредством установ-
ления юридических прав (управомочивающая функция) 
и юридических обязанностей (обязывающая функция) как 
активных (обязанностей совершать определенные дей-
ствия), так и  пассивных (запретов  — обязанностей воз-
держиваться от совершения определенных действий);

2) охранительная; она заключается в  определении формы 
и  меры ответственности в  случае нарушения субъектом 
регулятивных требований норм;

3) специальные функции, имеющие вспомогательный, слу-
жебный характер и направленные на поддержку и обеспе-
чение вышеназванных основных функций:

• определение понятий и терминов, используемых в тек-
сте правовых нормативных актов (так называемые де-
финитивные нормы или нормы-определения); 

• решение споров о  юрисдикции, то есть о  примени-
мом праве (коллизионные нормы): на международном 
уровне спор о юрисдикции возникает в случае, когда 
отдельные элементы регулируемого правоотношения 
находятся под юрисдикцией различных государств, 
например если участники отношения являются граж-
данами или юридическими лицами разных государств 
или если граждане одного государства заключают 
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сделку на территории другого государства, или если 
предмет, по поводу которого они заключают сделку, 
находится на территории другого государства и  т. д.; 
на внутригосударственном уровне спор о  юрисдик-
ции может возникнуть между федеральными органа-
ми государственной власти и органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации;

• определение сроков вступления в юридическую силу 
(прекращения действия) данного правового норма-
тивного акта, то есть особенностей применения его во 
времени (оперативные нормы).

Некоторые авторы в качестве самостоятельной, отличной от 
регулятивной, называют поощрительную функцию правовой нор-
мы, которая реализуется путем установления различных форм по-
ощрения за совершения тех или иных деяний (например, право 
на получение государственной награды)  — особенностью таких 
форм регулирования является то, что они не носят обязательного 
характера, то есть у лица возникает право претендовать на поощ-
рение при отсутствии обязанности иных лиц реализовать это пра-
во (вместе с тем, на уполномоченные органы возлагается обязан-
ность принять представление на поощрение, оформленное в соот-
ветствии с правилами, и направить его на рассмотрение лица или 
органа, принимающего решение о поощрении). 

По сфере или объему регулирующего действия нормы права 
бывают:

• общие  — распространяются на определенную родовую 
сферу общественных отношений;

• специальные — регулируют разновидность общественных 
отношений в соответствии с общими нормами;

• исключительные  — устанавливают изъятие из  общих 
правил нормативного регулирования, установленных для 
тех или иных общественных отношений.

По территории действия (что особенно актуально для федера-
тивных государств) нормы могут быть:

• универсальными, которые действуют в пределах всей сфе-
ры юрисдикции данного государства;
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• локальными, которые действуют только на определенной 
территории в пределах юрисдикции данного государства.

�����������	�����
�

	�� Какую функцию выполняют и мораль, и право?

��� Какова общая роль справедливости в теории права?

#�� Перечислите характерные признаки правовой нормы.

+�� Какие обязательные элементы должна содержать логическая структура 
правовой нормы?

/�� Что представляют собой гипотеза, диспозиция, санкция?

0�� Какие функции есть у правовых норм?
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Правовая система общества представляет собой совокупность 
взаимосвязанных социальных и  духовных явлений, связанных 
с  функционированием системы установленных или санкциони-
рованных государством нормативных регуляторов общественных 
отношений. Правовую систему не следует путать с системой пра-
ва, которая является лишь частью правовой системы. 

Элементами правовой системы общества являются социаль-
ные и духовные правовые явления.

Социальные правовые явления:
• система норм права;

• система источников права;

• субъекты правовой системы;

• деятельность субъектов правовой системы;

• система правоотношений.

Под духовными правовыми явлениями (иначе  — духовной 
правовой культурой) понимаются:

• правосознание;

• правовая идеология.
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Точно так же, как культура в  широком смысле слова вклю-
чает в  себя и  материальную, и  духовную культуру конкретного 
общества, соотносятся и понятия «духовная правовая культура» 
и «правовая культура». 

Правовая культура — это совокупность специфических при-
знаков, характеризующих правовую систему конкретного обще-
ства и отличающих ее от других правовых систем. 

Классификация культур и, соответственно, правовых культур 
может быть осуществлена по различным критериям: классовым, 
этническим, религиозно-нравственным, семиотическим и т. д. 

В зависимости от особенностей правовой системы конкрет-
ного общества различают несколько типов правовых культур.

По отношению к  религии выделяются правовые культуры 
светские и религиозные.

По отношению к праву как духовной ценности и по взгляду на 
роль права в развитии общества и личности выделяются правовые 
культуры:

• западноевропейские, которые рассматривают право, как 
самостоятельную положительную ценность, обеспечиваю-
щую защиту индивида от необоснованных посягательств 
на его свободу со стороны государства и других субъектов;

• восточные, для которых закон — это явление негативного 
порядка, изначально ущербное по сравнению с моралью, 
традицией, совестью;

• смешанные евразийские, не признающие право в качестве 
самостоятельной ценности, но признающие его положи-
тельную роль в  процессе духовного совершенствования 
личности.

По роли и значению различных источников права в формиро-
вании системы правовых норм выделяются:

• англо-американская (англо-саксонская) правовая семья, 
для которой характерно высокое значение прецедентов 
и весомая роль судебных органов в формировании право-
вой системы (Великобритания и бывшие британские вла-
дения (колонии), в том числе страны Содружества наций, 
США); 
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• семья континентального (романо-германского) права; 
приоритет в ней отдается правовым нормативным актам 
перед другими источниками права (Россия, ФРГ, Фран-
ция, Италия, Испания); 

• семья религиозного права, в которой правовые нормы яв-
ляются частью определенного вероучения и основаны на 
соответствующих священных текстах и других аналогич-
ных источниках: шариат (мусульманское право), иудей-
ское право, индуистское право, каноническое право като-
ликов и православных; 

• семья обычного (традиционного) права подразделяется 
на дальневосточную и африканскую группы. Для дальне-
восточной правовой семьи характерен неофициальный 
приоритет соглашений между участниками отношений 
и  традиций, действующих в  определенном сообществе 
над императивными нормами, установленными государ-
ством; семья базируется на светско-этических нормах 
и  диспозитивно-религиозных суждениях (Китай, Япо-
ния и  сформировавшиеся под их правовым влиянием 
страны). В  странах тропической Африки, на Мадагаска-
ре доминируют общинно-обычные отношения, и обычай 
нередко выступает дополнительным источником права, 
восполняя пробелы законодательства; 

• семья социалистического права отличалась высокой ро-
лью программных и иных аналогичных решений соответ-
ствующих партийных органов для формирования право-
вой системы.

Обо всех элементах правовой системы общества мы погово-
рим в следующих главах.

�����������	�����
�

	�� Перечислите элементы правовой системы общества. 

��� Что такое правовая культура? Какие ее разновидности можно выделить?

#�� Чем различаются между собой правовые семьи?
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Право и государство находятся в тесной взаимосвязи. Правоведы 
различают два типа связей между государством и правом: генети-
ческую и функциональную. Генетическая связь государства и пра-
ва означает, что одно явление порождает другое. Функциональная 
связь государства и права означает, что государство и право отно-
сительно самостоятельные, независимые явления, имеющие соб-
ственные социальные причины происхождения и развития и соб-
ственную судьбу.

Наиболее обоснованной представляется реалистическая 
(прагматическая) модель связи между государством и правом. 

Государство создает право и  им же ограничено. Здесь нет 
только генетической или только функциональной связи, но акцен-
тируется внимание на соотношении государства и права с точки 
зрения их а) единства, б) различия, в) взаимодействия, г) противо-
речий между ними.

Еще в  глубокой древности наметилось различие между так 
называемым естественным правом и правилами, установленными 
в сообществе взаимодействующих членов.

Основной постулат естественного права — допущение о су-
ществовании высших, действующих напрямую, независимых от 
государства норм и принципов, олицетворяющих разум, справед-
ливость, объективный порядок ценностей, мудрость Бога. Поведе-
ние субъектов основывается и оценивается с точки зрения добро-
порядочности, разумности и справедливости.
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По мере того как развивалась система политической органи-
зации общества, увеличивался вес государства в  обществе, все 
больше развивалась и система норм, выражающих волю и автори-
тет государства. Именно эта система норм обычно и определяется 
термином «право».

Право  — это система общезначимых и  общеобязательных 
норм, установленных или санкционированных государством для 
регулирования поведения участников отношений, которые взаи-
модействуют путем реализации своих прав и обязанностей, и обе-
спеченных силой государственного принуждения в форме юриди-
ческой ответственности.

Изучение происхождения государства и права является необ-
ходимым элементом процесса познания этих институтов, условием 
научного понимания их эволюции, сущности и роли. Теоретически 
оформленные в доктрину (учение) взгляды на государство, право, 
политику являются предметом истории политических и правовых 
учений. По вопросу о понятии, сущности и условиях происхожде-
ния права существует целый ряд мнений, взглядов, теорий. Суще-
ствование множества теорий права совершенно обосновано. 

Во-первых, эти теории возникали на разных этапах развития 
общества, каждый этап выдвигает свои проблемы, которые нахо-
дят отражение в теориях права.

Во-вторых, теории о праве связаны с разными философскими 
воззрениями, доминировавшими в разные периоды времени.

В-третьих, возникновение разных теорий было обусловлено 
национальными, культурными, религиозными традициями и осо-
бенностями формирования правовых систем в той или иной стра-
не, на право и  правовое регулирование оказывают воздействие 
правосознание, нравственность, представления о  добре и  зле, 
справедливости.

В-четвертых, право как социальный институт, связанный 
с экономикой, политикой, интересами классов и социальных групп 
и индивидов, в своем регулировании взаимодействует с корпора-
тивными и иными социальными нормами.

Ряд отечественных исследователей (А. И. Овчинников, 
А. Ю. Мамычев, Д. И. Мамычева) под типом правопонимания име-
ют в виду смысловую модель права, определяемую его источником 
или представлением о предмете теории права. 
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Выделяются нормативное и широкое понимание права. Пер-
вое тождественно юридическому позитивизму, при котором под 
правом подразумевается совокупность официально признанных 
норм, обеспеченных государственным принуждением. Второе 
включает в понятие права еще и социальные отношения, право-
сознание. Широкое правопонимание предполагает самые разноо-
бразные подходы к праву: и естественно-правовой, и культурно-
исторический, и социологический, и психологический.

К основным типам правопонимания российские юристы 
А. В. Малько и Н. И. Матузов относят естественно-правовую, исто-
рическую, нормативистскую, материалистическую, психологиче-
скую, социологическую теории права, но существуют и иные клас-
сификации. Рассмотрим некоторые из них. 

Теологическая теория права рассматривает право как пред-
писанные свыше заветы  — это исторически первое объяснение 
сущности права, возникшее еще в  древности. Центральной иде-
ей таких взглядов является утверждение, что право происходит 
от Бога, создано Богом для регулирования поведения людей. При 
этом позитивное право (законы государства) исходит от Бога че-
рез посредника (правителя, пророка, государство). Эти взгляды 
связаны с  идеологией мировых религий: иудаизмом, христиан-
ством, буддизмом, исламом. Мы знаем о  существовании теокра-
тии, сочетании гражданской и  духовной власти в  одном лице, 
форме правления, при которой власть в  государстве находится 
в руках религиозного института и духовенства.

Естественно-правовая теория наиболее логически завер-
шенную форму получила в период буржуазных революций XVII–
XVIII вв. Представителями ее являются Томас Гоббс (1588–1679), 
Джон Локк (1632–1704), Александр Николаевич Радищев (1749–
1802)  и  другие. В  рамках данной доктрины разделяется право 
и  закон. Согласно этой теории, наряду с  позитивным правом, 
созданным государством, существует высшее естественное пра-
во, свойственное человеку от природы. Естественное право слу-
жит критерием оценки права позитивного. Все, что в позитивном 
праве противоречит естественному, недостойно уважения и  не 
должно считаться правом. Под естественным правом представи-
тели этой теории фактически понимали существующие в то вре-
мя представления о справедливости, общем благе. Основными его 
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идеями провозглашались право частной собственности, право на 
жизнь, личную свободу, стремление к счастью, равенство, право 
на революционные выступления против правительства, попира-
ющего эти права. 

Историческая школа права сформировалась в конце XVIII — 
начале XIX  в. Ее представителями были Густав фон Гуго (1764–
1844), Фридрих Карл фон Савиньи (1779–1861), Георг Фридрих 
Пухта (1798–1846) и другие. Основные идеи исторической школы 
заключались в  том, что право  — историческое явление, которое 
возникает и  развивается постепенно, стихийно, что это прежде 
всего правовые обычаи (то есть исторически сложившиеся пра-
вила поведения, влекущие за собой юридические последствия). 
Законы же производны от обычного права, которое произраста-
ет из  недр «национального духа», глубин «народного сознания»; 
представители этой теории, возникшей во времена феодализма, 
отрицали права человека, ибо в обычаях той сословной эпохи не 
могли найти отражения никакие «естественные» права человека.

Материалистическая теория права возникла в  XIX–XX  вв. 
Ее представители: Карл Маркс (данную систему взглядов поэтому 
часто называют марксистской), Ф. Энгельс, В. И. Ленин, Г. В. Пле-
ханов и другие. Основными идеями названной доктрины можно 
считать следующие: 

1) право понимается как возведенная в  закон воля господ-
ствующего класса, то есть государственная воля, выражен-
ная в праве, носит классовый характер; 

2) содержание выраженной в праве классовой воли в конеч-
ном счете определяется характером производственных 
отношений: собственники средств производства держат 
в своих руках государственную власть и осуществляют 
волю экономически и политически господствующего клас-
са (рабовладельцев, феодалов, буржуазии, пролетариата 
или всего народа); 

3) право представляет собой такое социальное явление, в ко-
тором классовая воля получает государственно-норма-
тивное выражение. Право — это нормы, устанавливаемые 
и охраняемые государством. 
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Нормативистская теория права (нормативизм) в  наиболее 
полной степени была сформулирована в XX в. Представителями 
ее были Ганс Кельзен (1881–1973), Павел Иванович Новгородцев 
(1866–1924), Рудольф Штаммлер (1856–1938) и другие. 

Нормативизм — это крайнее проявление формализма в тео-
рии права, основные его идеи заключаются в следующем: 

1) исходным (в частности, для концепции Кельзена) являет-
ся представление о праве как о системе (пирамиде) норм, 
где на самом верху находится «основная (суверенная) нор-
ма», принятая законодателем, и  где каждая норма более 
низкого уровня черпает свою законность в норме большей 
юридической силы. Свою теорию Кельзен именует чистой 
теорией права, предполагается, что сила права в  самом 
праве; 

2) по Кельзену, право — это сфера должного, а не сущего. Оно, 
таким образом, не имеет обоснования вне сферы норм дол-
женствования, и его сила зависит от логичности и строй-
ности системы юридических правил поведения. Поэтому 
Кельзен считал, что юридическая наука должна изучать 
право в чистом виде, вне связи с политическими, социаль-
но-экономическими и другими оценками; 

3) в основании пирамиды лежат индивидуальные нормы (ре-
шения судов или администраций, договоры и  т. п.), вклю-
ченные в  право. Таким образом, суд рассматривается как 
правотворческий орган. Государство у  него растворяется 
в праве, которое есть не что иное, как правопорядок, отра-
жение прав.

Психологическая теория права окончательно сформирова-
лась в  XX  в. Наиболее полно психологическая теория изложена 
в  труде российского ученого Льва Иосифовича Петражицкого 
(1867–1931) «Теория права и государства в связи с теорией нрав-
ственности» (1909–1910). Петражицкий и  другие представители 
психологического направления, например Альф Росс (1899–1979), 
утверждали, что психика людей  — фактор, определяющий раз-
витие общества, его морали, права, государства. С точки зрения 
Петражицкого, первичными в  праве являются психическое пра-
вовое переживание, правовые эмоции. И главный источник пра-
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ва — чувства, инстинкты, психика людей. Именно эмоции, пере-
живания людей являются регулятором общественных отношений, 
именно они являются интуитивным правом. Интуитивное право, 
в  отличие от позитивного, выступает подлинным регулятором 
поведения, поэтому должно рассматриваться как действительное 
право. Позитивному (официальному) праву придается ограничен-
ное значение. Правовое переживание носит императивно-атрибу-
тивный характер. В этом определении переживание, правомочие 
и обязанность неразрывно связаны. Норма права представляет со-
бой результат такого переживания, мысленное явление, выража-
ющее связь правомочия и обязанности. Психологическое направ-
ление все объясняет и выводит из психики, отрывает государство 
и право от его действительных корней. 

Социологическая теория права (социологическая юриспру-
денция) была сформирована в наиболее законченном виде в XX в. 
Представители: Ойген Эрлих (1862–1922), Франсуа Жени (1861–
1959), Сергей Андреевич Муромцев (1850–1910), Герман Канто-
рович (1877–1940), Роско Паунд (1870–1964) и другие. В противо-
положность позитивизму представители социологического на-
правления обращаются к условиям функционирования, действия 
права, к процессу его реализации (функционализм).

Основные идеи социологической теории заключаются в сле-
дующем: 

1) «живое право» противопоставляется праву в  законах. 
Право — не в естественных правах и не в законах, а в реа-
лизации законов. Если закон находится в области должно-
го, то право — в сфере сущего; 

2) под правом понимаются юридические действия, практи-
ка, правопорядок, применение законов и т. п. Право — это 
реальное поведение субъектов правоотношений: физиче-
ских и юридических лиц. «Живое право» создается «сою-
зами». Каждая организация, фабрика, банк, профсоюз, 
объединение предпринимателей создают свое право; 

3) формулируют такое «живое» право прежде всего судьи 
в  процессе юрисдикционной деятельности. Они напол-
няют законы правом, вынося соответствующие решения 
и выступая в этом случае субъектами правотворчества. Го-
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сударственные предписания — это лишь малая часть пра-
ва, его основную массу составляет «живое право»4.

Правовой (юридический) позитивизм — разновидность тол-
кования природы и назначения права, понимаемого как совокуп-
ность действующих законов. Возникло это направление в начале 
XIX в., когда буржуазия достаточно упрочила свои экономические 
и политические позиции, в период относительно мирного разви-
тия капитализма, свободной конкуренции, а его наиболее широ-
кое обоснование в книге немецкого юриста Карла Бергбома (1849–
1927) «Юрис пруденция и философия права» (1892). Юридический 
позитивизм отражал уверенность буржуазии в незыблемости соз-
данного ею строя, в могуществе ее государства и права. Буржуазия 
видит в своем праве фактор стабилизации, порядка, эффективное 
орудие против нарастающего рабочего движения. Позитивизм от-
рицает естественное право, которое рассматривается как заблуж-
дение умов, ведущее к нарушению порядка. По теории юридиче-
ского позитивизма право — факт реальности, позитивный факт. 
Теория права должна заниматься только объективно существую-
щим правом, основанным на правотворческих фактах, то есть на 
законодательной (и вообще правотворческой) деятельности госу-
дарства, независимой от экономических и классовых отношений. 
Всякое позитивное право происходит от власти. Право — приказ 
власти, поддержанный санкцией принуждения5. 

Теорией солидаризма в праве называют выдвинутую в начале 
XX в. французским юристом Леоном Дюги (1859–1928) идею пра-
ва, основанного на норме социальной солидарности. Учение Дюги 
базировалось на двух основных положениях: 

• человек  — существо общественное, он не может жить 
обособленно;

• общество функционирует лишь благодаря солидарности, 
которая соединяет индивидов.

4 Подробнее о достоинствах и недостатках различных теорий и школ права 
см.: Матузов Н. И., Малько А. В. Теория государства и права: учеб. М.: Юристъ, 
2004.

5 Подробнее см.: Черданцев А. Ф. Теория государства и права: учеб. для 
вузов. М.: Юрайт-М, 2002. 
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Из этого положения Дюги делал вывод о наличии неизменной 
нормы (принципа) солидарности — «поступай солидарно». Никто 
не должен нарушать норму солидарности, делать нечто, наносящее 
ущерб солидарности; допустимо делать лишь то, что содействует 
солидарности. Принцип солидарности постоянен, хотя его содер-
жание и меняется вместе с изменением общественной жизни. Он 
является основой правопорядка и государственной организации. 
На основе идеи солидарности в обществе стихийно складываются 
различные социальные нормы, в том числе и правовые. Право, по 
мнению Дюги, не создается государством. Правовые нормы суще-
ствуют без государства, которое лишь выявляет нормы, стихий-
но складывающиеся в обществе на основе солидарности, и фор-
мулирует их в  виде закона. Правовые нормы выше государства, 
выше законодателя. Если государство издает правила, противо-
речащие принципам солидарности, то они не будут соблюдаться, 
не войдут в число солидарных норм. Право — это не инструмент 
политики государства. Оно выражает не волю какого-либо клас-
са, а солидарность различных социальных групп. Существование 
государства обусловлено разделением труда и  необходимостью 
установления и  формулирования права, выражающего солидар-
ные интересы. Разделение на правящих и управляемых является 
следствием стремления сильных, энергичных индивидуумов ис-
пользовать свою энергию для охраны социальных норм, организа-
цию общественных реакций на их нарушение.

Дюги выступал против субъективных прав, заменяя их соци-
альной функцией. Рабочий и капиталист не имеют субъективных 
прав, они обладают лишь определенными социальными функ-
циями, которые призваны осуществлять «святую солидарность» 
и  обеспечивать «счастливую гармонию». Частная собственность 
не право капиталиста, а  необходимая социальная функция, без 
которой немыслимо общество.

Вопрос о правопонимании связан с идеологическими и поли-
тическими предпочтениями ученых. 

Правопонимание — это научная категория, отражающая про-
цесс и  результат целенаправленной мыслительной деятельности 
человека, включающий в  себя знание права, отношение к  праву 
и навыки правового поведения.
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Проф. В. С. Нерсесянц («Философия права», 1997) говорит 
о том, что в теории права существуют две принципиально различ-
ные позиции, то есть два типа правопонимания: легистский (от 
лат. lex, legis — закон) и юридический (от лат. jus, juris — право, 
справедливость). 

Согласно легистскому подходу, под правом подразумевается 
продукт государства (его власти, воли, усмотрения, произвола): 
право — приказ (принудительное установление, правило, норма, 
акт) официальной (государственной) власти. Здесь право сводится 
к принудительно-властным установлениям, к формальным источ-
никам так называемого позитивного права (законам, указам, по-
становлениям, обычному праву, судебному прецеденту и т. д.), то 
есть к закону (в собирательном смысле) — к тому, что официально 
наделено в данное время и в данный момент законной (властно-
принудительной) силой.

В рамках юридического (антилегистского) типа правопонима-
ния можно выделить, в свою очередь, два разных подхода: 

1) естественно-правовой подход, исходящий из  признания 
естественного права, которое противопоставляется по-
зитивному праву (термин «позитивное право» возник 
в средневековой юриспруденции);

2) либерально-юридический подход, который исходит из раз-
личия права и закона (позитивного права) и под правом 
(в  его различии и  соотношении с  законом) имеет в  виду 
не естественное право, а бытие и нормативное выражение 
(конкретизацию) принципа формального равенства (как 
сущности и отличительного принципа права).

�����������	�����
�

	�� Чем обосновано множество представлений и  теорий, объясняющих 
возникновение права?

��� Охарактеризуйте основные особенности различных теорий права.

#�� Что такое правопонимание?
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От понимания права, его сущности, зависит подход к пониманию 
правовых, политических и иных социальных явлений. Сущность 
права как теоретическая категория, указывающая на наиболее 
устойчивые его характеристики, представляет собой норматив-
ную форму упорядочения и  стабилизации общественных отно-
шений, охраняемую государственным принуждением. Право по 
своей сущности призвано обеспечивать компромисс в обществе.

Рассуждая о сущности права, проф. Олег Эрнестович Лейст 
(1925–2003) отмечал, что сущность права не может быть постигну-
та ни практическим правоведением, ни даже общей теорией пра-
ва, если она не выйдет за пределы юридических категорий. Уче-
ный считал это проблемой философии права и обращал внимание 
на то, что право должно рассматриваться прежде всего как факт 
истории; его сущность постигается на том уровне абстракции, где 
соединяются понятия и категории социологии, этики, психологии, 
политологии и истории.

Можно встретить различные высказывания, связанные с пра-
вом. Юриспруденция — «наука о добром и справедливом», так го-
ворил Домиций Ульпиан (ок. 170–228) — римский юрист, сторон-
ник естественного права. Право есть нормативно закрепленная 
справедливость, то есть закон, не соответствующий справедливо-
сти, не есть право. Право — возведенная в закон воля господству-
ющего класса, это идея теоретиков классовой борьбы К. Маркса 
и Ф. Энгельса. 

Право предполагает существование государства. Право — ни-
что без аппарата, способного принуждать к соблюдению правовых 
норм. 

Трактовка понятия «право» претерпевала изменения с  тече-
нием времени. В зависимости от типа правопонимания в различ-
ных правовых школах разных государств, исторических эпох оно 
выражено в  соответствующих теориях (например, теории есте-
ственного или позитивного права, марксистско-ленинской тео-
рии, в юридическом позитивизме и др.). 
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Правопонимание представляет собой отражение и  оценку 
права в  соответствии с  конкретными социально-политическими 
явлениями и ценностями.

Общая теория права говорит о праве в объективном и субъек-
тивном значении/смысле. 

Право в  объективном смысле представляет собой совокуп-
ность юридических норм, регулирующих наиболее важные обще-
ственные отношения. Классический пример — право собственно-
сти; в объективном значении это лишь совокупность юридических 
норм, регулирующих отношение собственности. Право называет-
ся объективным, так как юридические нормы закреплены в зако-
нах, то есть объективизированы. 

Право в субъективном смысле понимается как правомочие, 
которое имеет субъект  — индивид либо юридическое лицо  — 
в  соответствии с  нормами права. Поэтому право собственности 
в субъективном значении включает в себя известную триаду пра-
вомочий: владение, пользование и распоряжение. Право называ-
ется субъективным, так как правомочия принадлежат субъекту. 

Право  — это один из  видов регуляторов общественных от-
ношений; нормативная система государственно-организованно-
го общества, которую характеризует наличие общеобязательных 
формально-определенных принимаемых в установленном поряд-
ке и  гарантированных государством правил поведения, устанав-
ливающих меру свободы всех субъектов права. 

Право отличается от иных нормативных регуляторов и регу-
лятивных образований (религиозных догм, корпоративных норм, 
норм морали, национальных обычаев, правил этикета, нравствен-
ных установок и т. д.). Основными универсальными признаками 
права принято считать общеобязательность, нормативность, фор-
мальную определенность.

Общеобязательность, общезначимость права характеризует-
ся тем, что право адресовано всем членам общества, имеет связь 
с  государством и  поддерживается с  помощью государственного 
принуждения, так как существует необходимость строгого и не-
уклонного выполнения требований, содержащихся в нормах пра-
ва. Правовые нормы обязательны для выполнения всеми лицами 
и в случае их противоречия другим социальным нормам государ-
ство своей властью отстаивает приоритет норм права.
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Нормативность права заключается в том, что право возведе-
но в закон, в ранг официальных правил, право закрепляет права 
и обязанности. Нормативность — гарантия осуществления субъ-
ективного права. Обладатель субъективного права не просто сво-
боден в своих действиях, его свобода обеспечена, защищена обще-
обязательностью нормы, за которой стоит государство. Право, 
таким образом, определяет сферу свободы человека и тем самым 
регулирует его поведение. Нормы права выступают в качестве кри-
терия оценки поведения как правомерного либо неправомерного.

Формальная определенность проявляется в  том, что право 
имеет определенные формы внешнего выражения, официально 
закрепляется в законах и иных нормативных актах.

Правовые нормы имеют системный характер, то есть образу-
ют единую систему, выстроенную по принципу подчинения одних 
норм другим и имеющую комплекс формальных правил для раз-
решения конфликтов между нормами.

В качестве признака права можно указать также на то, что 
правовые нормы устанавливаются или санкционируются государ-
ством — государство в лице своих уполномоченных органов либо 
самостоятельно формулирует содержание нормы, либо признает 
юридическую силу (то есть правовой характер) за иными норма-
тивными установлениями.

Право обеспечено государственным принуждением  — оно 
представляет собой выражение власти государства, поэтому оно 
обеспечивается специальным принудительным воздействием на 
нарушителей правовых норм со стороны уполномоченных орга-
нов государства — юридической ответственностью.

Функции права — это основные направления его воздействия 
на общественные отношения, на поведение людей. Под функцией 
права в юридической литературе понимается также его социаль-
ное назначение.

Как уже говорилось ранее, право — это только один из видов 
регуляторов общественных отношений, и функционирует оно на-
ряду с государственным механизмом. В социуме только правовые 
нормы — это такие правила поведения, которые являются обще-
обязательными для исполнения на всей территории государства, 
устанавливаются и охраняются государством.
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С помощью понятия «функции права» можно определить 
предназначение права в обществе, его действие. 

Функции права классифицируют по различным критериям: 

1) по направленности действий (экономическая, социальная, 
политическая, экологическая и т. д.); 

2) по основным субъектам правоприменения (законодатель-
ная, исполнительная, судебная);

3) по социальному назначению (воспитательная, культурная, 
информационная и т. д.).

В зависимости от основных задач, стоящих перед правом, как 
правило, выделяют две его основные функции  — регулятивную 
и охранительную. 

Суть регулятивной функции состоит в регулировании, упо-
рядочении общественных отношений, установлении такого их со-
стояния, которое диктуется наиболее важными интересами обще-
ства на данном этапе его развития. Эти интересы аккумулируются 
и выражаются представительными (законодательными) органами, 
избираемыми большинством взрослого населения.

Суть охранительной функции — охрана установленных и со-
циально полезных общественных отношений от посягательств 
со стороны правонарушителей. Данная функция осуществляется 
в  основном принятием и  применением запрещающих норм, ко-
торые предусматривают юридическую ответственность в  случае 
нарушения правовых запретов. Наиболее ярко эта функция выра-
жается в таких отраслях права, как уголовное, уголовно-процессу-
альное, уголовно-исполнительное.

�����������	�����
�

	�� В чем отличие права от иных общественных отношений?

��� Какие основные признаки права вам известны?

#�� Какова суть регулятивной функции права?

+�� Какова суть охранительной функции права?
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Принципы права  — основные, стержневые идеи, руководящие 
положения, определяющие содержание и направления правового 
регулирования, выражающие сущность и  социальную обуслов-
ленность права, его социальную природу. Они отражают наиболее 
важные стороны политической, экономической, идеологической 
и нравственной сфер общественной жизни и являются правовы-
ми идеалами, которые отражают основные социальные ценности. 
Принципы права могут быть прямо или косвенно зафиксирован-
ными в действующем законодательстве, например в конституции, 
предопределяя основное содержание подзаконных актов и юриди-
чески значимого поведения людей6.

Выделяется большое количество разнообразных принципов 
права. Основная классификация принципов права осуществля-
ется по масштабу охвата ими правового пространства. По этому 
критерию принципы делятся на общеправовые, межотраслевые, 
отраслевые. 

Общеправовые принципы — это фундаментальные социаль-
ные, этико-правовые начала правового регулирования, они были 
сформулированы еще римскими юристами и отражают специфи-
ческие черты права как социального регулятора отношений. Дан-
ные принципы действуют во всех отраслях права. 

Принцип демократизма выражается в законодательно закре-
пленном праве для широких слоев населения принять участие 
в обсуждении и принятии нормативных актов, влиять на содер-
жание и практику применения уже действующих законов, реально 
использовать все формы представительной и  непосредственной 
демократии. 

6 В Конституции РФ  упоминаются принципы: народовластия, верховенства 
права, федерализма в устройстве государства и строении правовой системы, юри-
дического равенства граждан перед законом, политического, идеологического и 
экономического плюрализма, гуманизма, незыблемости и неотчуждаемости прав 
человека, законности, справедливости, ответственности за вину; в ст. 6 Граждан-
ского кодекса РФ упоминаются добросовестность, разумность и справедливость.



231

K��+�
�#;|;�����������������	!�������-�����0����

В основе права должны лежать общие блага. Законы должны 
выражать волю и  интересы подавляющего большинства обще-
ства. Например, Конституцией Российской Федерации установ-
лено, что местное самоуправление обеспечивает самостоятельное 
решение населением вопросов местного значения, и осуществля-
ется оно путем референдума, выборов, других форм прямого во-
леизъявления граждан через выборные и другие органы местно-
го самоуправления (гл. 8, ст. 130). Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в  Российской 
Федерации» (ст. 1) определил его как форму осуществления наро-
дом своей власти.

Принцип гуманизма заключается в том, что право закрепляет 
такие отношения между обществом, государством и индивидом, 
которые основаны на человеколюбии, уважении личности, созда-
нии всех условий для ее нормального существования и развития, 
приоритетности прав и свобод человека (ст. 2 и 21 Конституции 
РФ). Например, главный принцип гуманизма в уголовном праве 
подразумевает, что даже наказание совершившего преступление 
не должно причинять физическую боль, страдания или унижать 
достоинство гражданина. Данный принцип воплощается и в том, 
что, наказывая за правонарушение, УК РФ не предусматривает 
возмездия. Привлекают человека к ответственности прежде всего 
с целью исправить его. Даже в тех случаях, когда лишение свободы 
применяется в качестве наказания за тяжкие преступления, уни-
жение достоинства и причинение физических страданий недопу-
стимо — в этом прослеживается принцип гуманизма.

Принцип законности означает, что все субъекты обществен-
ных отношений: государство, его органы, должностные лица, ор-
ганизации и  граждане — должны точно и  неуклонно соблюдать 
законы и подзаконные акты, которые, в свою очередь, должны не 
противоречить друг другу, соответствовать конституции и объек-
тивным закономерностям общественного развития (ст. 15 Консти-
туции РФ); один из важнейших принципов права — Dura lex, sed 
lex (Закон суров, но это закон).

Принцип юридического равенства выражается в  законода-
тельном закреплении равенства всех граждан перед законом и су-
дом независимо от национальной, половой, религиозной и  иной 
принадлежности, должностного или иного положения. Граждане 
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должны иметь равные общегражданские права и  обязанности, 
в одинаковой степени отвечать перед законом (ст. 19 Конституции 
РФ). Данное фундаментальное начало в правовой системе России 
включает в себя, например: а) равенство субъектов РФ (ст. 5 Кон-
ституции РФ); б) равенство гражданства независимо от оснований 
его приобретения (ст.  6); в)  равенство всех форм собственности 
(ст.  8); г) равенство общественных и  религиозных объединений 
перед законом (ст. 13, 14); д) равноправие сторон в процессе осу-
ществления правосудия (ст. 123) и т. д.

Принцип справедливости заключается в  том, что при регу-
лировании отношений преимущественно используются сред-
ства убеждения в  необходимости определенного поведения, при 
правонарушении поступок человека оценивается в соответствии 
с моральными воззрениями большинства членов общества, а мера 
наказания — в соответствии с характером содеянного.

Принцип единства прав и обязанностей состоит в направле-
нии поведения участников регулируемых отношений с помощью 
детально сбалансированных, взаимно корреспондирующих прав 
и обязанностей.

Принцип ответственности за вину означает, что юридиче-
ская ответственность может быть возложена на лицо лишь в том 
случае, если оно виновно в  нарушении требований правовой 
нормы. Вина  — ведущее начало, определяющее основания юри-
дической ответственности. При отсутствии вины в  деянии лица 
к последнему не могут быть применены меры юридической ответ-
ственности (за исключением случаев безвиновной ответственно-
сти, которые точно закреплены в  законе, речь о так называемой 
объективной ответственности). По общему правилу отсутствие 
вины правонарушителя освобождает его от гражданско-правовой 
ответственности, но  из  этого правила имеются исключения, на-
пример обязанность возмещения ущерба может возлагаться не на 
виновное, а на другое, обязанное, лицо.

Принцип неприкосновенности личности и  сфер ее жизнедея-
тельности включает в себя: а) физическую, психическую, нравствен-
ную неприкосновенность личности (ст. 22 Конституции РФ); б) не-
прикосновенность собственности (ст. 35  Конституции РФ); в)  не-
прикосновенность частной жизни (ст. 23  и  24  Конституции  РФ); 
г) неприкосновенность жилища (ст. 25 и 40 Конституции РФ) и др.
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Межотраслевые принципы распространяются на несколько 
смежных или родственных отраслей права. Например, для уголов-
но-процессуального, гражданско-процессуального, администра-
тивно-процессуального и арбитражно-процессуального права ха-
рактерны принципы:

• процессуальное равенство участников сторон;

• гласность судопроизводства;

• состязательность;

• презумпция невиновности.

Для отраслей уголовно-правового комплекса (уголовное пра-
во, уголовно-процессуальное право, уголовно-исполнительное 
право) характерны следующие принципы:

• неотвратимость ответственности;

• индивидуализация наказания;

• экономия уголовной репрессии (наказание должно быть 
не суровее, чем требуется для достижения его цели; на-
пример, в ч. 1 ст. 60 Уголовного кодекса РФ указано: «Бо-
лее строгий вид наказания из числа предусмотренных за 
совершенное преступление назначается только в  случае, 
если менее строгий вид наказания не сможет обеспечить 
достижение целей наказания»). 

Отраслевые принципы права  — исходные положения, ко-
торые отражают специфику отношений в  той или иной отрасли 
и распространяются на какую-либо отдельную отрасль права:

• в  конституционном праве  — принцип разделения вла-
стей;

• в гражданском праве — принцип равенства сторон, пол-
ное возмещение ущерба;

• в уголовном праве — презумпция невиновности;

• в  трудовом праве  — принцип свободы труда, принцип 
свободы расторжения договора;

• в семейном праве — принцип добровольности брачного 
союза мужчины и  женщины, равенства прав супругов 
в семье; 
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• в  административном праве  — принцип субординации 
(соподчиненности) подразумевает, что орган исполни-
тельной власти или его должностное лицо обязано под-
чиняться вышестоящим исполнительным органам или их 
должностным лицам.

В отечественном законодательстве положение об общепри-
знанных принципах права содержится в  ч.  4  ст.  15  Конституции 
РФ, где указывается, что общепризнанные принципы и  нормы 
международного права и  международные договоры Российской 
Федерации являются составной частью ее правовой системы; 
ч. 1 ст. 17 говорит о том, что в Российской Федерации признаются 
и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно 
общепризнанным принципам и нормам международного права и 
в соответствии с настоящей Конституцией. 

Основные принципы международного права  — это обяза-
тельные для всех его субъектов международно-правовые нормы, 
имеющие наиболее важное значение для обеспечения нормально-
го функционирования международных отношений, для поддержа-
ния международного правопорядка. Основные принципы между-
народного права закреплены прежде всего в Уставе ООН, их со-
держание раскрывается также в других международно-правовых 
документах.
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	�� Назовите критерии классификации принципов права.

��� Перечислите общеправовые принципы права.
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Для того чтобы субъект узнал о содержании правовой нормы и за-
помнил ее, нормы должны быть зафиксированы в доступной вос-
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приятию форме. Наиболее древними являются устные формы су-
ществования правовых текстов. Объективную форму выражения 
правовой нормы называют источником права.

Ученые различают два основных подхода к толкованию поня-
тия «источник права»:

• в материальном смысле под источниками права понима-
ют совокупность экономических, географических, куль-
турных, исторических и  иных факторов, обусловливаю-
щих конкретное содержание правовой нормы;

• в формальном смысле источником права является способ 
выражения в  какой-либо материальной форме содержа-
ния правовой нормы.

Оценка материальных источников права является крайне 
важной и необходимой для понимания смысла правовой нормы, 
решения вопроса о  ее толковании. Однако не меньший интерес 
представляет разнообразие форм выражения правовых норм, по-
скольку очень часто действие нормы, ее юридическая сила опреде-
ляются именно по наличию тех или иных формальных признаков.

Одним из специфических признаков норм права в системе со-
циально-нормативного регулирования общественных отношений 
является их формальная определенность, то есть внешняя выра-
женность (закрепленность) в тех или иных формах (источниках) 
права. 

В отечественной и зарубежной литературе это «внешнее вы-
ражение права» в одних случаях называют формами права, в дру-
гих  — источниками, а  в-третьих  — и  формами, и  источниками 
права одновременно. 

К источникам (формам) права в  общей теории права при-
нято относить: а) правовой обычай, религиозную догму; б) юри-
дическую доктрину; в) судебный (административный) прецедент; 
г)  нормативный договор; д) нормативный правовой акт. Вопрос 
о  конкретном способе формального закрепления (выражения) 
права зависит от ряда обстоятельств, в том числе от конкретно-
исторических условий развития государства и  общества, обще-
ственного уклада, принадлежности конкретной правовой системы 
к  той или иной правовой семье, особенностей конкретно-отрас-
левого регулирования и т. п. Важным признаком источника права 
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является его обязательность и гарантированность со стороны го-
сударства.

Правовой обычай  — исторически сложившееся и  едино-
образно повторяемое в социальной практике в течение длительно-
го времени правило поведения, признанное государством в каче-
стве правового и обеспеченное силой государственного принуж-
дения. 

Важными источниками римского права были деловые обык-
новения, представлявшие собой правила, вырабатывавшиеся по-
вседневной деловой практикой консулов, преторов и других долж-
ностных лиц. Правоведы относят обычай к типичному источнику 
феодального права (например, Русская Правда  — юридический 
памятник XI в.). В настоящее время правовые обычаи встречают-
ся чаще всего в государствах Азии, Африки, Латинской Америки и 
в международном праве. 

Обычаи (адаты) — источник права в исламских государствах 
наряду с шариатом. 

В национально-правовых системах остальных государств 
роль правовых обычаев невелика. В России применение обычаев 
встретить можно, но  редко, например, Гражданский кодекс Рос-
сийской Федерации (ст. 5) предусматривает только обычаи дело-
вого оборота и  запрещает обычаи, противоречащие обязатель-
ным для участников соответствующего отношения положениям 
законодательства или договору. Пункт 3 ст. 70 Кодекса торгового 
мореплавания РФ говорит о морских обычаях, п. 2 ст. 58 СК РФ — 
о национальных обычаях. 

В Семейном кодексе Российской Федерации от 29.12.1995 
№ 223-ФЗ (ред. от 06.02.2020), в ст. 58 «Право ребенка на имя, от-
чество и фамилию» присутствует такая оговорка: «2. Имя ребенку 
дается по соглашению родителей, отчество присваивается по име-
ни отца, если иное не предусмотрено законами субъектов Россий-
ской Федерации или не основано на национальном обычае…»

Священный текст — это письменный источник права, кото-
рому придается сакральный характер и который является элемен-
том соответствующего религиозного учения. 

В священных текстах помимо формализованных правил пове-
дения содержится значительное количество иного текстуального 
материала. 
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Использование священных текстов в качестве источника пра-
ва характерно для религиозных правовых систем, отличительной 
чертой которых является обязательность норм не по территори-
альному, а по субъектному принципу — они являются обязатель-
ными не для всех лиц, находящихся на территории соответствую-
щего государства (что является общим принципом), а только для 
приверженцев соответствующего вероучения. Важной особенно-
стью священных текстов в качестве источников права является их 
крайне консервативный характер, что требует применения специ-
альных средств для адаптации норм к меняющимся социальным 
условиям, например, толкование норм специально уполномочен-
ными лицами (в том числе в рамках формирования догмы права 
или правовой доктрины).

Правовая доктрина («право юристов») как компетентное суж-
дение по правовым вопросам признавалась источником права на 
определенном этапе исторического развития. 

Правовая доктрина (догма права)  — это результаты иссле-
дований специалистов в  области права, которым государством 
придается обязательная юридическая сила в качестве источников 
права.

Использование правовой доктрины практически неизбежно, 
когда в основе правовой системы лежит комплекс консервативных 
норм, изменение которых невозможно без уменьшения степени их 
авторитетности, а государству выгодно по тем или иным причи-
нам этот авторитет поддерживать. Поэтому место законодателей 
занимают толкователи, работа которых заключается в приспособ-
лении формально неизменного комплекса норм к меняющейся со-
циально-исторической обстановке. 

Правовая доктрина признается источником права в таких со-
временных религиозных правовых системах, как иудейская или 
мусульманская. Так, например, источниками мусульманского пра-
ва являются: Коран  — священная книга, записанная пророком 
Мухаммедом (Магометом); Сунна — собрание преданий о жизни 
и высказываниях Мухаммеда и его ближайших сподвижников (ха-
лифов), записанные со слов самих халифов и других свидетелей; 
Иджма — нормы, сформулированные по единодушному согласию 
мусульманских ученых, которые говорят от имени всей общины 
мусульман; Кияс — комплекс норм, сформулированных исламски-
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ми правоведами по аналогии. Две последние из четырех разновид-
ностей источников мусульманского права созданы в  результате 
деятельности ученых свыше десятка различных правовых школ 
(толков), иначе развитие мусульманского права прекратилось бы 
еще в IX в., когда закончился процесс толкования положений Ко-
рана и Сунны. 

Большое значение правовая доктрина имела и  для развития 
классического римского права, в основе которого в течение поч-
ти тысячелетней истории развития лежали нормы Законов XII 
таблиц, и для его рецепции европейскими государствами в эпоху 
Средневековья. Признание юридической силы за трудами право-
ведов, то есть инкорпорация их в правовую систему осуществля-
лась не только судебными органами в  процессе правопримени-
тельной практики (как это случилось с религиозными правовыми 
системами), но и специальным решением уполномоченных орга-
нов государственной власти. Так, например, император Юстини-
ан, под руководством которого был создан наиболее полный свод 
норм римского классического права, специальным эдиктом при-
знал в качестве источника права мнения следующих римских юри-
стов: Павла, Гая, Ульпиана, Модестина и Папиниана — и установил 
особые правила разрешения коллизий между ними. 

Выдающиеся римские юристы имели право давать разъясне-
ния, обязательные для судов. В судах средневековой Англии были 
обычными ссылки на сочинения юристов, считавшихся авторите-
тами в прецедентном праве. В России правовая доктрина не при-
знается официальным источником права, но реализует себя через 
научно-практические комментарии к кодексам и другим законам, 
а также комментарии и обзоры юридической практики.

Судебный (административный) прецедент — это резолютив-
ная часть решения по конкретному судебному или администра-
тивному делу, ставшая образцом для решения аналогичных дел. 

Различают два вида правовых прецедентов: судебный (напри-
мер, решение, принимаемое по гражданскому или уголовному 
делу) и административный (решение, принимаемое администра-
тивным органом или административным судом). 

Наибольшее распространение получил судебный прецедент. 
В  странах, где он признается в  качестве источника права, право-
творческой деятельностью занимаются не только законодательные, 
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но и судебные органы. Прецедентное право является характерной 
чертой англо-американской (англосаксонской) правовой семьи — 
Великобритания, США, Канада — и его возникновение было обу-
словлено особенностями системы органов государственной власти 
Великобритании, а  именно: борьбой между различными ветвями 
власти, которая повлекла за собой присвоение судебных полномо-
чий законодательными и  исполнительными органами, стершими 
в результате грань между процедурой законодательного или под-
законного нормотворчества и процедурой применения права. Так 
исторически сложилась система правовых обычаев, закрепивших 
за судами право изменять и  дополнять систему правовых норм, 
реа лизуя в своих решениях общие принципы права.

По своей сути правовой прецедент представляет собой нор-
мативное решение, имеющее силу закона. Прецедентное право от-
личается крайней сложностью и запутанностью, но вместе с тем 
считается правоведами гибким. 

Использование в  качестве источников права системы су-
дебных прецедентов характерно и  для современной российской 
правовой системы. Прежде всего, к  таким прецедентам необхо-
димо отнести решения Конституционного суда Российской Фе-
дерации и  конституционных (уставных) судов субъектов Рос-
сийской Федерации по вопросам толкования норм Конституции 
РФ и  конституций (уставов) субъектов Российской Федерации 
соответственно, а также по другим вопросам, относящимся к их 
компетенции. Не менее важное значение имеют также решения 
пленумов Верховного суда Российской Федерации по вопросам 
обобщения судебной практики, однако эти решения имеют огра-
ниченную юридическую силу, поскольку обязательны только для 
судебных органов, входящих в соответствующую ветвь судебной 
власти, а не для всех субъектов правовой системы. Правоположе-
ния, выработанные Верховным судом, компенсируют отставание 
норм права от динамики общественных отношений. Постановле-
ния Конституционного суда, давая толкование конституционных 
норм и  формулируя правовые позиции по рассматриваемым им 
вопросам, развивают законодательство и дополняют действующие 
источники конституционного права.

Особо необходимо отметить нормотворческое значение ре-
шений административных органов по административным делам, 
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которое приобретает большое значение в государствах с сильной 
системой исполнительной власти. В России феномен администра-
тивного прецедента наиболее ярко проявляется в сфере налогово-
го или таможенного права. 

Договоры нормативного содержания (нормативные догово-
ры) — это соглашения различных субъектов права, которые содер-
жат правила, регулирующие отношения сторон: о взаимном при-
знании прав или взятии на себя обязательств в процессе совмест-
ной, а также односторонней деятельности; этим общим правилам 
на основе обоюдного согласия придается юридическое значение. 
Нормативный договор как источник права санкционированного 
происхождения обладает особыми признаками: 

а)  выражается в правовом акте; 

б)  имеет письменную форму, хотя не исключает и устную до-
говоренность; 

в)  содержит в себе нормативно выраженные взаимные пра-
ва и обязанности сторон; 

г)  опирается на особые юридические санкции и процедуру 
рассмотрения споров, конфликтов; 

д)  является результатом взаимного согласия о правах и обя-
занностях; 

е)  имеет длящийся характер. 

Нормативные договоры могут быть источниками права в раз-
личных его отраслях. Принято выделять договоры конституци-
онные, административные, гражданско-правовые, международ-
ные и  т. д., но  преимущественно в  области международных от-
ношений. Нормативное значение договоров признается во всех 
системах права. Международные договоры выступают в качестве 
непосредственных источников права либо являются основанием 
для издания нормативных актов, закрепляющих достигнутые от-
ношения. В общей теории права принято считать, что междуна-
родный договор считается источником внутригосударственного 
права, если Россия была участником данного соглашения либо 
присоединилась к  нему, подписав соответствующий протокол, 
и  если этот протокол ратифицирован высшим органом государ-
ства (ратификация — процесс придания документу юридической 
силы посредством утверждения его каждой из сторон). Поэтому 
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вопросы ратификации и  денонсации международных договоров 
рассматриваются на заседаниях Государственной думы и  Совета 
Федерации (ст. 106 Конституции РФ).

Нормативный акт — это правотворческий документ, приня-
тый в строго определенном порядке компетентным органом госу-
дарства с целью регулирования наиболее важных общественных 
отношений. В отличие от других правовых актов (актов толкова-
ния и правоприменительных актов), нормативный акт создает но-
вые правовые нормы. Далее в главе 6 мы более подробно остано-
вимся на сущности правовых нормативных актов и их видах.

�����������	�����
�

	�� Каковы основные признаки источника права?

��� Кратко охарактеризуйте основные источники права.

#�� Что такое «судебный прецедент» в качестве источника права, использу-
ется ли он в современной российской правовой системе?

+�� Каким образом государство может «санкционировать» определенную 
норму, чтобы сделать ее правовой?

/�� Приведите примеры использования священного текста в качестве фор-
мального источника права.
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Система права — это внутренняя структура права, которая скла-
дывается объективным образом как отражение реально существу-
ющих и развивающихся общественных отношений. 

Составными частями системы права являются: а)  норма 
права; б) отрасль права; в) подотрасль права; г) институт права; 
д) суб институт.

Разобравшись в системе права, можно быстрее и эффективнее 
искать и применять необходимые нормы, например, при защите 
своих интересов. Система права облегчает правоприменительную 
практику.

Норма права — первичный элемент системы права. Правовые 
нормы регулируют не все общественные отношения, а те из них, 
которые государство, общество рассматривают как наиболее зна-
чимые, важные.

Правоведы напоминают нам, что правовой институт (инсти-
тут права)  — это сравнительно небольшая, устойчивая группа 
правовых норм, регулирующих определенную разновидность об-
щественных отношений. Институт — составная часть, блок, звено 
отрасли. Например, институт президентства в конституционном 
праве; институт смягчающих и  отягчающих обстоятельств, ин-
ститут необходимой обороны, институт крайней необходимости, 
невменяемости в уголовном праве; институт собственности, иско-
вой давности, институт дарения, сделки, купли-продажи в граж-
данском праве; институты брака или опеки в семейном праве и др. 
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Все институты функционируют в тесной взаимосвязи друг с дру-
гом — как внутри данной отрасли, так и вне ее.

Правовые институты обособляются, как правило, в  рамках 
одной отрасли права (как в случае с вышеприведенными приме-
рами). В некоторых случаях правовой институт выделяется из не-
скольких отраслей права. Например, институт прав человека со-
ставляют нормы конституционного, гражданского, уголовного 
и других отраслей права.

Отрасль права  — совокупность норм, регулирующих одно-
родные общественные отношения присущим ей методом право-
вого регулирования. Отрасль права представляет собой основной 
компонент системы права. Разделение права на отрасли есть объ-
ективное явление, поскольку отражает объективно существующие 
сферы общественных отношений.

В системе права выделяются, кроме того, подотрасли права 
и субинституты права. 

Подотрасль права — совокупность норм, регулирующих не-
сколько сторон (участков) однородных общественных отношений 
(например, в гражданском праве можно выделить как подотрасль 
предпринимательское право).

Субинститут права  — какая-то часть норм правового ин-
ститута (например, в  институте необходимой обороны уголов-
ного права можно выделить субинститут средств необходимой  
обороны).

В основе деления системы права на отрасли лежат два крите-
рия: предмет правового регулирования и метод правового регули-
рования. 

Под предметом правового регулирования понимается сфера 
качественно однородных общественных отношений, которые ре-
гулирует определенная отрасль права.

Так, гражданское право регулирует общественные отношения 
в  имущественной сфере, административное  — в  сфере управле-
ния, семейное — в сфере брачно-семейных отношений. 

Под методом правового регулирования понимаются способы 
и  приемы правового воздействия на общественные отношения, 
составляющие предмет отрасли.

Классики юриспруденции упоминают материальное и процес-
суальное, публичное и частное право.
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Предметом правового регулирования норм материального 
права являются общественные отношения, связанные с  матери-
альными условиями жизни общества, нормы материального права 
закрепляют права и обязанности, а нормы процессуального пра-
ва регулируют общественные отношения, возникающие в процес-
се реализации норм материального права, определяют порядок 
реализации прав и исполнения обязанностей. В качестве приме-
ра: Уголовный кодекс РФ содержит нормы материального права, 
Уголовно-процессуальный кодекс РФ — нормы процессуального 
права.

Публичное право — совокупность правовых отраслей, регу-
лирующих с  использованием преимущественно императивного 
метода публичные общественные отношения, то есть властные 
общественные отношения по вопросам, затрагивающим интересы 
общества (государства) в целом, одним из участников которых яв-
ляется государство в лице своих властных органов. 

Императивным называется метод, в  котором преобладают 
властные предписания, в его рамках регулирование осуществля-
ется на началах субординации с применением властно-императив-
ных способов регламентации отношений.

Частное право — совокупность правовых отраслей, регулиру-
ющих с использованием преимущественно диспозитивного мето-
да частные общественные отношения, то есть общественные от-
ношения по вопросам, затрагивающим интересы отдельных лиц, 
участники которых являются формально равными и независимы-
ми друг от друга (участником таких отношений может являться 
также и государство, но в качестве хозяйствующего, а не властву-
ющего субъекта). 

Диспозитивный метод отличается от императивного своим 
координационным характером. В  рамках данного метода право-
вого регулирования государство выступает координатором дей-
ствий равных субъектов урегулированного правом отношения.

�����������	�����
�

	�� Назовите структурные элементы системы права.

��� Что такое предмет правового регулирования?

#�� Что такое метод правового регулирования?
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Предмет отрасли права — круг общественных отношений, кото-
рые она регулирует. 

Система права Российской Федерации состоит из ряда отрас-
лей. 

Конституционное (государственное) право  — это отрасль 
права, нормы которой закрепляют основы государственного и об-
щественного строя, порядок формирования и компетенцию орга-
нов государственной власти и управления, основные права, свобо-
ды и обязанности граждан, национально-государственное устрой-
ство, взаимоотношения федерации и  ее субъектов, структуру, 
порядок формирования и деятельности органов законодательной, 
исполнительной и судебной власти, избирательную систему. 

Основным актом этой отрасли является Конституция Россий-
ской Федерации, принятая на всенародном референдуме 12 дека-
бря 1993  г., с  изменениями, внесенными в  нее в  2020  г. Консти-
туция является базой для всего текущего правотворчества и  за-
конодательства, имеет высшую юридическую силу, все остальные 
правовые акты должны соответствовать ее установлениям и  не 
противоречить им. В число актов конституционного права вклю-
чаются также конституции республик, входящих в  состав РФ, 
уставы субъектов, а также некоторые другие акты.

По мнению проф. Павла Петровича Баранова (род. 1950), вы-
сказанному в  статье 2016  г. «Некоторые проблемы соотношения 
политики и  конституционного права в  Российской Федерации», 
конституционное право оказывает значительное воздействие на 
политику. 

Во-первых, конституционное право определяет границы вме-
шательства государства в частную жизнь граждан. Особое значе-
ние в  данном случае придается конституционному закреплению 
основных прав и свобод человека и гражданина в Российской Фе-
дерации, а также ситуаций, когда данные права и свободы могут 
быть ограничены. 
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Во-вторых, конституционное право устанавливает офици-
альные рамки политической деятельности и легализует ее. Поэто-
му политический курс страны, воля руководителей государства 
и властных структур воплощается в конституционном законода-
тельстве. 

В-третьих, конституционное право устанавливает возмож-
ность осуществления эффективного конституционного контроля 
за функционированием всего механизма российского государства, 
включая юридические гарантии должного поведения государ-
ственных органов перед населением. 

В-четвертых, конституционное право, устанавливая основа-
ния, формы, методы и  границы государственного принуждения, 
выступает важнейшим средством легитимации политического 
принуждения в  российском обществе, делая его официальным 
и публичным. Значительную роль в данном процессе играют орга-
ны правоохранительного назначения, в частности Конституцион-
ный суд Российской Федерации.

Административное право — это отрасль права, которая регу-
лирует отношения, складывающиеся в процессе государственного 
управления, исполнительно-распорядительную деятельность го-
сударства. К этой отрасли права относятся нормы, определяющие 
общие принципы деятельности исполнительных органов, поря-
док прохождения государственной службы, полномочия и поря-
док деятельности правительства РФ и правительств ее субъектов, 
министерств и  ведомств, местных администраций, руководства 
предприятий и учреждений. Кодекс об административных право-
нарушениях РФ (КоАП РФ) устанавливает порядок применения 
санкций за административные правонарушения, в 2015 г. принят 
также Кодекс административного судопроизводства РФ (КАС РФ). 

Предмет административного права — общественные отноше-
ния, возникающие, изменяющиеся и  прекращающиеся в  рамках 
реализации исполнительной власти. Субъектами таких отноше-
ний с одной стороны выступают представители исполнительной 
власти, с другой — они же или граждане, государственные (него-
сударственные) предприятия, учреждения, организации, обще-
ственные объединения, профсоюзы и другие субъекты права.

В соответствии с п. к ч. 1 ст. 72 Конституции РФ администра-
тивное и административно-процессуальное законодательство на-
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ходится в совместном ведении Российской Федерации и субъектов 
РФ. В связи с этим источниками административного права могут 
являться как федеральные законы, так и законы субъектов РФ. 

Финансовое право  — это совокупность юридических норм, 
регулирующих общественные отношения, которые возникают 
в процессе образования, распределения и использования денеж-
ных фондов (финансовых ресурсов) государства и органов мест-
ного самоуправления, необходимых для реализации их задач. 

Предметом финансового права являются финансовые отно-
шения, которые возникают в  процессе финансовой деятельности 
государства. Основной метод финансово-правового регулирова-
ния  — государственно-властные предписания одним участникам 
финансовых отношений со стороны других, выступающих от име-
ни государства и  наделенных соответствующими полномочиями. 
В систему финансового права входят бюджетное и налоговое право.

Главный источник финансового права — Конституция РФ, на 
основе которой приняты конституции и уставы субъектов Феде-
рации, а также уставы муниципальных образований. Какого-ли-
бо единого источника по этой отрасли права в целом (кодекса) не 
имеется. Однако приняты и действуют кодифицированные источ-
ники по налоговому и бюджетному праву: Бюджетный и Налого-
вый кодексы РФ. Большую группу источников финансового права 
составляют акты финансово-кредитных органов — Министерства 
финансов РФ, Центрального банка России, Федеральной налого-
вой службы и др. (приказы, инструкции и т. п.). 

Гражданское право объединяет правовые нормы, регулирую-
щие имущественные, а также личные неимущественные отноше-
ния, возникающие между разными организациями и гражданами, 
а также между отдельными гражданами.

Гражданско-процессуальное право устанавливает порядок 
судебного разбирательства и других процессуальных действий по 
гражданским делам.

Уголовное право  — отрасль публичного права, нормы ко-
торого устанавливают основание и  принципы уголовной ответ-
ственности, определяют, какие деяния признаются опасными для 
личности, общества или государства, и устанавливают виды нака-
заний и иные меры уголовно-правового характера за совершение 
преступлений. 
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Уголовно-процессуальное право составляют нормы, регулирую-
щие порядок производства по уголовным делам. 

Уголовно-исполнительное право  — это пенитенциарная (от 
лат. poenitentia — раскаяние) отрасль, нормы которой регулируют 
условия и порядок отбывания наказаний. 

Природоохранительное право регулирует общественные от-
ношения в сфере освоения и использования окружающей природ-
ной среды, а также устанавливает юридический механизм охраны 
природы. 

Земельное (аграрное) право — это отрасль права, нормы ко-
торой регулируют отношения, складывающиеся по поводу владе-
ния, пользования и  распоряжения землей. Это комплексная от-
расль права, регулирующая совокупность аграрных отношений 
(земельных, имущественных, трудовых и организационно-управ-
ленческих), складывающихся в  процессе сельскохозяйственной 
и  иной деятельности сельскохозяйственных коммерческих орга-
низаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и других сельско-
хозяйственных товаропроизводителей.

Относительно недавно возникло энергетическое право, пра-
во Интернета, право национальной безопасности и т. п. О само-
стоятельности этих отраслей права среди правоведов идет спор. 
Впрочем, существуют разные точки зрения даже на место семей-
ного права в российской системе права. Семейное право опреде-
ляют как самостоятельную отрасль, как составную часть граждан-
ского права, как комплексную отрасль права. Например, согласно 
ст. 4 Семейного кодекса РФ, к названным в ст. 2 Семейного кодекса 
РФ в качестве предмета регулирования семейного права имуще-
ственным и  личным неимущественным отношениям между чле-
нами семьи, не урегулированным семейным законодательством, 
применяется гражданское законодательство постольку, поскольку 
это не противоречит существу семейных отношений.

Подотрасль права  — это совокупность обладающих опреде-
ленной родовой обособленностью правовых институтов в рамках 
отрасли. К числу известных в настоящее время подотраслей пра-
ва можно отнести право интеллектуальной собственности (ин-
теллектуальных прав) и наследственное право, которые выделяют 
в  структуре гражданского права; избирательное право, называе-
мое некоторыми авторами подотраслью в  структуре конститу-
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ционного права; правовую охрану труда, представляющую собой 
один из элементов трудового права и т. д.

Представляется уместным рассмотреть подробнее несколько 
отраслей права, с  которыми наиболее часто сталкивается боль-
шинство граждан.

Предметом гражданского права, как уже упоминалось, явля-
ются имущественные и связанные с ним личные — неимуществен-
ные отношения, основанные на юридическом равенстве сторон 
(гражданские правоотношения). В качестве объектов гражданских 
правоотношений выступают вещи, включая деньги и ценные бума-
ги, иное имущество, в том числе имущественные права — субъек-
тивные права участников правоотношений, связанные с владени-
ем, пользованием и распоряжением имуществом; работы и услуги; 
информация; результаты интеллектуальной деятельности, в  том 
числе исключительные права на них (интеллектуальная собствен-
ность); нематериальные блага. Субъектами гражданских правовых 
отношений являются граждане — физические лица, юридические 
лица, Российская Федерация, а также субъекты Российской Феде-
рации, муниципальные образования. Имущественные права  — 
правомочия собственника, право оперативного управления и обя-
зательственные права (в том числе права на возмещение ущерба, 
причиненного здоровью гражданина вследствие утраты заработка, 
а также вреда, причиненного имуществу физического или юриди-
ческого лица), права авторов, изобретателей, рационализаторов 
на вознаграждение (гонорар) за созданные ими произведения (ре-
зультаты их творческого труда), наследственного права.

Личные неимущественные права  — разновидность граждан-
ских прав, возникающих по поводу нематериальных благ, они не-
отделимы от личности, не имеют экономического содержания. 
К личным неимущественным правам относят:

• право на имя; 

• на выбор места жительства; 

• на собственное изобретение; 

• на авторство; 

• на защиту чести и достоинства.

Гражданское законодательство в широком смысле — совокуп-
ность нормативных актов, в которых выражены нормы граждан-



250

:	!�����������;|;<���#

ского права (ст. 71 Конституции РФ). Гражданское законодатель-
ство в узком смысле — Гражданский кодекс РФ и принятые в соот-
ветствии с ним федеральные законы (ст. 3 ГК РФ)7.

Трудовое право представляет собой систему норм, которые 
регулируют порядок возникновения, действия и  прекращения 
трудовых отношений, основы взаимоотношений работника и ра-
ботодателя; устанавливает меру труда и отдыха; определяет пра-
вила по охране труда и порядок рассмотрения трудовых споров 
и  т. п., то есть регулирует общественные отношения, возникаю-
щие в связи с применением и реализацией труда наемных работ-
ников. 

Предмет трудового права составляют две группы обществен-
ных отношений: 

1) собственно трудовые отношения, возникающие между 
работником и работодателем на основании трудового до-
говора;

2) складывающиеся в процессе труда иные непосредственно 
связанные с ними отношения. 

Имеются в виду отношения по организации труда и управле-
нию трудом; трудоустройству у данного работодателя; подготовке 
и дополнительному профессиональному образованию работников 
непосредственно у  данного работодателя; социальному партнер-
ству, ведению коллективных переговоров, заключению коллектив-
ных договоров и соглашений; участию работников и профсоюзов 
в  установлении условий труда и  применении трудового законо-
дательства в  предусмотренных законом случаях; материальной 
ответственности работодателей и  работников в  сфере труда; го-
сударственному контролю (надзору), профсоюзному контролю за 
соблюдением трудового законодательства (включая законодатель-
ство об охране труда) и  иных нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права; разрешению трудовых споров; 
обязательному социальному страхованию в  случаях, предусмо-
тренных федеральными законами.

Регулирование отношений сферы трудового права осущест-
вляется трудовым законодательством (включая законодательство 

7 Диаконов В. В. Гражданское право РФ (Общая часть): учеб. пособие 
// Allpravo.ru, 2003. http://www.allpravo.ru/library/doc99p0/instrum959/
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об охране труда), состоящим из  Трудового кодекса РФ, а  также 
иных федеральных законов и  законов субъектов РФ, содержа-
щих нормы трудового права; иных нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы трудового права (указы президента РФ, 
нормативные правовые акты правительства РФ и  федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов РФ и органов местного самоуправления). Источником 
трудового права являются законодательные и иные нормативные 
правовые акты бывшего СССР, применяемые постольку, посколь-
ку они не противоречат ТК РФ (ст. 423).

При заключении трудового договора лицо, поступающее на 
работу, предъявляет работодателю: паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность; трудовую книжку и  (или) сведения 
о трудовой деятельности, за исключением случая, когда трудовой 
договор заключается впервые; документ, подтверждающий реги-
страцию в  системе индивидуального (персонифицированного) 
учета, в  том числе в  форме электронного документа; документы 
воинского учета — для военнообязанных и лиц, подлежащих при-
зыву на военную службу; документ об образовании и (или) о ква-
лификации или наличии специальных знаний — при поступлении 
на работу, требующую специальных знаний или специальной под-
готовки; справку о  наличии (отсутствии) судимости при посту-
плении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 
которой не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, 
подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию; 
справку о том, является или не является лицо подвергнутым адми-
нистративному наказанию за потребление наркотических средств 
или психотропных веществ без назначения врача при поступле-
нии на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению ко-
торой не допускаются лица, подвергнутые наказанию за такие 
проступки. 

В отдельных случаях с  учетом специфики работы может 
преду сматриваться необходимость предъявления при заключе-
нии трудового договора дополнительных документов. Запрещает-
ся требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 
предусмотренных Трудовым кодексом, иными федеральными за-
конами, указами президента Российской Федерации и постановле-
ниями правительства Российской Федерации.
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Согласно ст. 68  ТК РФ прием на работу оформляется при-
казом (распоряжением) работодателя, изданным на основании 
заключенного трудового договора. Трудовой договор заключает-
ся в письменной форме, в двух экземплярах, каждый из которых 
подписывается обеими сторонами. Один экземпляр трудового 
договора передается работнику, другой хранится у работодателя. 
Получение работником экземпляра трудового договора должно 
подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового 
договора, хранящемся у работодателя (ст. 67 ТК РФ). Содержание 
приказа (распоряжения) работодателя должно соответствовать 
условиям заключенного трудового договора.

Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работ-
нику под подпись в трехдневный срок со дня фактического начала 
работы. По требованию работника работодатель обязан выдать 
ему надлежаще заверенную копию указанного приказа.

При приеме на работу (до подписания трудового договора) 
работодатель обязан ознакомить работника под подпись с  пра-
вилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 
деятельностью работника, коллективным договором.

ТК РФ в ст. 77 содержит общие основания прекращения тру-
дового договора:

1) соглашение сторон (ст. 78 ТК РФ);

2) истечение срока трудового договора (ст. 79 ТК РФ), за ис-
ключением случаев, когда трудовые отношения фактиче-
ски продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их 
прекращения;

3) расторжение трудового договора по инициативе работни-
ка (ст. 80 ТК РФ);

4) расторжение трудового договора по инициативе работода-
теля (ст. 71 и 81 ТК РФ);

5) перевод работника по его просьбе или с  его согласия на 
работу к другому работодателю или переход на выборную 
работу (должность);

6) отказ работника от продолжения работы в связи со сме-
ной собственника имущества организации, с изменением 
подведомственности (подчиненности) организации либо 
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ее реорганизацией, с  изменением типа государственного 
или муниципального учреждения (ст. 75 ТК РФ);

7) отказ работника от продолжения работы в связи с измене-
нием определенных сторонами условий трудового догово-
ра (ч. 4 ст. 74 ТК РФ);

8) отказ работника от необходимого ему в  соответствии 
с медицинским заключением перевода на другую работу, 
либо отсутствие у работодателя соответствующей работы 
(ч. 3 и 4 ст. 73 ТК РФ);

9) отказ работника от перевода на работу в другую местность 
вместе с работодателем (ст. 72.1 ТК РФ);

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст. 83 ТК РФ);

11) нарушение установленных Трудовым кодексом правил за-
ключения трудового договора, если это нарушение исклю-
чает возможность продолжения работы (ст. 84 ТК РФ).

Прекращение трудового договора оформляется приказом 
(распоряжением) работодателя (ТК РФ ст. 84.1 «Общий порядок 
оформления прекращения трудового договора»).

С приказом (распоряжением) работодателя о  прекращении 
трудового договора работника следует ознакомить под подпись. 
Днем прекращения трудового договора во всех случаях является 
последний день работы, за исключением случаев, когда работник 
фактически не работал, но за ним, в соответствии с Трудовым ко-
дексом или иным федеральным законом, сохранялось место рабо-
ты (должность).

В день прекращения трудового договора работодатель обязан 
выдать работнику трудовую книжку или предоставить сведения 
о трудовой деятельности (ст. 66.1 ТК РФ) у данного работодателя 
и произвести с ним расчет. По письменному заявлению работника 
работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим 
образом копии документов, связанных с работой.

Семейное право представляет собой систему норм, которые 
регулируют порядок заключения и  расторжения брака, отно-
шения между супругами, родителями и  детьми, между другими 
близкими родственниками, вопросы усыновления, опеки и попе-
чительства, лишения родительских прав, алиментные обязатель-
ства и  др. Предметом семейного права являются общественные 
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отношения, возникающие из брака, кровного родства, выявления 
и устройства детей, оставшихся без попечения родителей. По сво-
ей социальной природе эти отношения подразделяются на личные 
неимущественные и имущественные. Основной источник этой от-
расли — Семейный кодекс РФ (СК РФ).

Семья в юридическом отношении — это круг лиц, связанных 
личными неимущественными и имущественными правами и обя-
занностями, вытекающими из  брака, родства, усыновления или 
иной формы принятия детей на воспитание. Брак — это юриди-
чески оформленный, свободный, добровольный союз мужчины 
и  женщины, направленный на создание семьи и  порождающий 
для них взаимные права и обязанности.

Официальным и  порождающим юридические последствия 
признается брак, зарегистрированный в  органах записи актов 
гражданского состояния (ЗАГС). Заключение брака производит-
ся в личном присутствии лиц, вступающих в брак, по истечении 
месяца и не позднее двенадцати месяцев со дня подачи заявления 
в  органы ЗАГСа. При наличии уважительных причин этот срок 
может быть сокращен или увеличен, но не более чем на 1 месяц. 
При наличии особых обстоятельств (беременности, рождения ре-
бенка, непосредственной угрозы жизни одной из сторон) брак мо-
жет быть зарегистрирован в день подачи заявления.

Для заключения брака необходимы взаимное добровольное 
согласие мужчины и женщины, вступающих в брак, и достижение 
ими брачного возраста. Брачный возраст устанавливается в  во-
семнадцать лет. При наличии уважительных причин органы мест-
ного самоуправления вправе разрешить вступить в  брак лицам, 
достигшим возраста шестнадцати лет.

Порядок и условия, при наличии которых вступление в брак 
в  виде исключения с  учетом особых обстоятельств может быть 
разрешено до достижения возраста шестнадцати лет, могут быть 
установлены законами субъектов Российской Федерации.

Не допускается заключение брака между:

• лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в дру-
гом зарегистрированном браке;

• близкими родственниками (родственниками по прямой 
восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, 
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дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и непол-
нородными (имеющими общих отца или мать) братьями 
и сестрами);

• усыновителями и усыновленными;

• лицами, из  которых хотя бы одно лицо признано судом 
недееспособным вследствие психического расстройства 
(СК РФ ст. 14).

В ст. 16  СК РФ перечислены основания для прекращения  
брака:

• вследствие смерти или объявления судом одного из  су-
пругов умершим;

• прекращение путем его расторжения по заявлению одно-
го или обоих супругов, а также по заявлению опекуна су-
пруга, признанного судом недееспособным.

Расторжение брака производится в органах ЗАГС или в судеб-
ном порядке.

Расторжение брака в  органах ЗАГС происходит при взаим-
ном согласии на расторжение брака супругов, не имеющих общих 
несовершеннолетних детей. Расторжение брака по заявлению од-
ного из супругов независимо от наличия у супругов общих несо-
вершеннолетних детей производится в органах записи актов граж-
данского состояния, если другой супруг:

• признан судом безвестно отсутствующим;

• признан судом недееспособным;

• осужден за совершение преступления к лишению свобо-
ды на срок свыше трех лет.

Расторжение брака производится в  судебном порядке при 
наличии у  супругов общих несовершеннолетних детей, при от-
сутствии согласия одного из  супругов на расторжение брака и 
в случаях, если один из супругов, несмотря на отсутствие у него 
возражений, уклоняется от расторжения брака в  органе записи 
актов гражданского состояния, в том числе отказывается подать 
заявление.
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	�� На основе чего выделяются отрасли и подотрасли права?

��� Какие отрасли права вам известны?

#�� Какие сферы жизни регулируются гражданским правом, а какие — уго-
ловным?

+�� Является ли семейное право самостоятельной отраслью права, на ваш 
взгляд?
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Обособленное место в  системе права занимает международное 
право  — частное и  публичное. Эта отрасль не входит в  систе-
му внутригосударственного права, поскольку устанавливается 
не отдельным государством, а  соглашением разных государств 
и  регулирует их взаимоотношения. Важной характерной чертой 
международного права является то, что оно выступает в качестве 
отдельной обособленной правовой системы со своими отраслями 
и институтами — это своего рода наднациональная отрасль права. 

Международное право  — это система юридических прин-
ципов и  норм договорного и  обычного характера, возникающих 
в результате соглашений между государствами и иными субъекта-
ми международного общения и регулирующих отношения между 
ними в целях мирного сосуществования.

Международное право отличается от всех других правовых 
систем по предмету и  методам правового регулирования, объ-
екту и  субъектам права, а  также по способу нормообразования 
и  обес печению выполнения предписаний международно-право-
вых норм.

Предметом регулирования международного права являются 
политические, экономические и  другие отношения между госу-
дарствами, различными по своей природе, характеру, внутренне-
му устройству, территории и населению, а также между другими 
субъектами международного права.
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Таким образом, международное право регулирует обществен-
ные отношения, выходящие за пределы как внутренней компетен-
ции каждого конкретного государства, так и его территориальных 
границ.

Особым является и метод правового регулирования, исполь-
зуемый в  международном публичном праве. В  основном здесь 
используется императивный метод правового регулирования 
общественных отношений, обусловленный прежде всего их субъ-
ектным составом и  заключающийся в  обязательном исполнении 
предписаний, содержащихся в нормах международного права8.

Международное публичное право определяет порядок от-
ношений между государствами и  другими участниками между-
народного общения, статус международных организаций. Боль-
шое значение в  международном праве имеют общепризнанные 
принципы и нормы международного права — общие и наиболее 
важные правила поведения субъектов международного общения, 
руководящие начала межгосударственной законности. Они закре-
плены в Уставе ООН, а также в принятой Генеральной Ассамбле-
ей ООН Декларации принципов международного права (1970). 
В соответствии со ст. 15 Конституции РФ, ч. 4: «Общепризнанные 
принципы и нормы международного права и международные до-
говоры Российской Федерации являются составной частью ее 
правовой системы. Если международным договором Российской 
Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные за-
коном, то применяются правила международного договора».

Международное частное право — это комплексная правовая 
система, которая регулирует имущественные отношения, а также 
отношения в сфере семейного, трудового, процессуального права, 
если в них участвуют иностранные граждане и лица без граждан-
ства (апатриды), иностранные и  смешанные юридические лица, 
отдельные государства. Предметом этой отрасли являются, в част-
ности, вопросы права собственности на имущество, находящееся 
за границей, исследования, авторства, судебные поручения, ис-
полнение иностранных судебных и арбитражных решений, внеш-
неторговый и  морской арбитраж и  др. Нормы международного 

8 Подробнее см.: Батычко В. Т. Международное право: конспект лекций. 
Таганрог: ТТИ ЮФУ, 2011.
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частного права содержатся как во внутреннем законодательстве 
государств, так и в двусторонних и многосторонних международ-
ных договорах. Влияние и взаимодействие международного част-
ного права и национальной системы России упомянуто в Граждан-
ском кодексе РФ (ч. 3) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 18.03.2019), 
раздел VI «Международное частное право».

Принципы международного права — это руководящие, осно-
вополагающие начала, в соответствии с которыми строится систе-
ма международных отношений между субъектами международ-
ного права. Принципы международного права носят общеобяза-
тельный характер для всех субъектов международных отношений 
и являются неким критерием законности всей системы междуна-
родно-правовых норм. Действие этих принципов распространяет-
ся даже на те области отношений субъектов, которые по каким-ли-
бо причинам не урегулированы конкретными нормами.

Основные принципы международного права сформулирова-
ны в уставе Организации Объединенных Наций. Также им посвя-
щена Декларация о принципах международного права (1970).

Ниже приведены основные принципы международного права. 

1. Суверенное равенство государств:

• государства юридически равны;

• каждое государство пользуется правами, присущими 
полному суверенитету;

• каждое государство обязано уважать правосубъект-
ность других государств;

• территориальная целостность и  политическая неза-
висимость государства неприкосновенны;

• каждое государство имеет право свободно выбирать 
и  развивать свои политические, социальные, эконо-
мические и культурные системы;

• каждое государство обязано выполнять полностью 
и добросовестно свои международные обязательства 
и жить в мире с другими государствами.

2. Добросовестное выполнение государствами принятых на 
себя обязательств.
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3. Разрешение международных споров мирными средства-
ми, таким образом, чтобы не подвергались угрозе между-
народный мир, безопасность и справедливость.

4. Воздержание в международных отношениях от угрозы си-
лой или ее применения против территориальной непри-
косновенности или политической независимости любого 
государства. Агрессивная война является преступлением 
против мира, которое влечет ответственность по между-
народному праву.

Государства обязаны воздерживаться от актов репрессалий 
(контрмер, санкций), связанных с применением силы, каких-либо 
насильственных действий, лишающих народы их права на само-
определение, свободу и  независимость, от организации или по-
ощрения организации иррегулярных сил или вооруженных банд, 
в том числе наемников, для вторжения на территорию другого го-
сударства. 

Территория государства не должна быть объектом военной 
оккупации, объектом приобретения другим государством в  ре-
зультате угрозы силой или ее применения. Никакие территориаль-
ные приобретения, являющиеся результатом угрозы силой или ее 
применения, не должны признаваться законными.

Ниже перечислен еще ряд важных, общепризнанных между-
народных принципов. 

1. Принцип нерушимости государственных границ. Суще-
ствующие границы признаются юридически установлен-
ными в соответствии с международным правом, государ-
ства отказываются от посягательств на существующие 
границы.

2. Принцип территориальной целостности государств.

3. Принцип невмешательства во внутренние дела государ-
ства. Применение силы для лишения народов формы их 
национального существования является нарушением их 
неотъемлемых прав и  принципа невмешательства. Каж-
дое государство имеет неотъемлемое право выбирать 
свою политическую, экономическую, социальную и куль-
турную систему без вмешательства в какой-либо форме со 
стороны какого бы то ни было другого государства.
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4. Принцип всеобщего уважения прав человека.

5. Принцип самоопределения народов. Все народы имеют 
право свободно определять без вмешательства извне свой 
политический статус и осуществлять свое экономическое, 
социальное и культурное развитие, и каждое государство 
обязано уважать это право.

6. Принцип сотрудничества, предполагающий, что государ-
ства оказывают друг другу всемерную помощь во всех 
действиях, осуществляемых в соответствии с их догово-
ренностями, и воздерживаются от оказания помощи лю-
бому государству, против которого Организация Объеди-
ненных Наций предпринимает действия превентивного 
или принудительного характера.

Вопрос о  соотношении международного и  внутригосудар-
ственного (национального) права, несомненно, является одним 
из центральных в теории международного права. Существуют две 
теории, которые оказывают влияние на правотворческую и пра-
воприменительную практику государств: монистическая и  дуа-
листическая. Согласно монистической теории, международное 
и внутригосударственное право образуют одну (единую) систему. 
Согласно дуалистической теории, международное и внутригосу-
дарственное право — две правовые системы, лежащие в различ-
ных плоскостях и не подчиненные друг другу.

�����������	�����
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	�� Какие отношения регулирует международное публичное право, а  ка-
кие — международное частное?

��� Каковы основополагающие принципы международного права?
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Традиционно правовое отношение (правоотношение) понимает-
ся как общественное отношение, регулируемое юридической нор-
мой. Это определение сформулировал Николай Михайлович Кор-
кунов (1853–1904), русский ученый-юрист, философ права. 

Правовое отношение имеет несколько специфических при-
знаков: 

• это общественные отношения, обеспеченные правореа-
лизующей способностью государства, то есть отношения 
между людьми, имеющие общественную значимость;

• это социально значимые отношения, которые складыва-
ются в соответствии с нормами права и по своей форме 
и содержанию являются нормативными отношениями; 

• это социальные связи субъектов посредством субъектив-
ных прав и  юридических обязанностей. Субъективное 
право принадлежит управомоченному лицу, а  юридиче-
скую обязанность несет обязанное лицо. Субъективные 
права и  юридические обязанности корреспондируются, 
то есть связаны между собой. Выполнение обязанностей 
одной стороной влечет использование права другой сто-
роны. 

Таким образом, правоотношение — это охраняемое государ-
ством общественное отношение, которое представляет собой со-
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циально значимую связь субъектов посредством предусмотрен-
ных нормами права прав и обязанностей.

Структуру правоотношения образуют несколько элементов: 
субъекты правоотношения, его содержание и объект. 

Субъектами правоотношения являются его участники (сто-
роны, контрагенты). Юридическое содержание правоотношения 
образуют субъективные права и юридические обязанности субъ-
ектов. Материальное содержание правоотношения представляет 
собой поведение сторон (действие либо бездействие), связанное 
с реализацией принадлежащих им прав и обязанностей. 

Объект (предмет) правоотношения — материальное или не-
материальное благо, по поводу которого возникает соответствую-
щее общественное отношение.

Юридический факт — предусмотренное гипотезой правовой 
нормы объективное обстоятельство, которое признается в данном 
случае основанием возникновения (изменения или прекращения) 
соответствующего правоотношения (прав и обязанностей лиц).

Обстоятельства, признаваемые юридическими фактами, учи-
тываются правовой системой для выбора модели поведения, кото-
рая предписывается или признается желательной для участников 
правовой системы в различных жизненных ситуациях. Их разно-
образие охватывает почти всю сферу социальных и даже природ-
ных явлений. 

К ним относятся события — обстоятельства, которые имеют 
юридическое значение, но  не зависят от воли непосредственных 
участников правоотношения, и действия (деяния) — форма созна-
тельной активности третьих лиц, не являющихся непосредствен-
ными участниками правоотношения, целевым образом направ-
ленная на возникновение, изменение или прекращение определен-
ных правоотношений.

В свою очередь все действия подразделяются:

• на правомерные властные действия — акты соответству-
ющих органов государственной власти, которые издаются 
в целях порождения определенных правовых последствий 
для иных лиц (правотворческие, правоприменительные, 
правоохранительные акты);

• на правомерные невластные действия  — действия, ко-
торые совершаются непосредственными участниками 
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правоотношения и  влекут для них определенные юри-
дические последствия (регистрация брака, регистрация 
рождения, регистрация перемены имени, регистрация 
усыновления (удочерения), регистрация факта установ-
ления отцовства и т. д.);

• на противоправные действия (деяния) — действия, нару-
шающие требования правовой нормы.

�����������	�����
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	�� Дайте определение понятия, опишите структуру и юридическое содер-
жание правовых отношений.

��� Как вы понимаете термин «юридический факт»?
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Под субъектом права понимается любой участник регулируемых 
правовыми нормами отношений, который на основании юриди-
ческих норм может быть участником правоотношений, то есть 
носителем субъективных прав и обязанностей. Напомним, субъ-
екты права — это участники правоотношений, обладающие соот-
ветствующими субъективными правами и юридическими обязан-
ностями. Участниками правоотношений могут выступать физиче-
ские лица, юридические лица и государство.

Субъекты права подразделяются следующим образом:

1) индивидуальные (физические лица): граждане Российской 
Федерации; иностранцы; лица без гражданства (апатри-
ды); лица с двойным гражданством (бипатриды);

2) коллективные (юридические лица): само государство; го-
сударственные органы и учреждения; общественные объ-
единения; административно-территориальные единицы; 
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субъекты Российской Федерации; избирательные округа; 
религиозные организации; промышленные предприятия; 
иностранные фирмы; специальные субъекты (юридиче-
ские лица).

Гражданский кодекс РФ (ч. 1) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 
16.12.2019) в  ст.  48  так определяет понятие юридического лица: 
«Юридическим лицом признается организация, которая имеет 
обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, 
может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские 
права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчи-
ком в суде».

Так что основные признаки юридического лица:

• организационное единство;

• имущественная обособленность; 

• способность от своего имени приобретать соответствую-
щие права и нести обязанности;

• способность быть истцом и ответчиком в суде.

Характер и  степень участия субъектов в  правоотношениях 
определяется их правосубъектностью. 

Наиболее простой является характеристика правосубъектно-
сти юридических лиц (и публично-правовых образований) — они 
приобретают правосубъектность в полном объеме с момента госу-
дарственной регистрации юридического лица (с момента, опреде-
ленного в соответствии с правовым нормативным актом о созда-
нии нового публичного образования).

Правосубъектность включает в  себя три юридических свой-
ства: правоспособность, дееспособность и деликтоспособность. 

Правоспособность  — это предусмотренная нормами права 
возможность иметь права и нести обязанности (пассивная состав-
ляющая правосубъектности). 

Закон наделяет правоспособностью всех физических лиц не-
зависимо от возраста и  состояния здоровья. Правоспособность 
возникает в  момент рождения и  прекращается смертью. Другой 
вариант, в соответствии с правилами ст. 45 Гражданского кодекса 
РФ (ГК РФ), решением суда об объявлении гражданина умершим. 
Это может произойти, если в месте его жительства нет сведений 
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о месте его пребывания в течение пяти лет, а если он пропал без 
вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих ос-
нование предполагать его гибель от определенного несчастного 
случая,  — в  течение шести месяцев; военнослужащий или иной 
гражданин, пропавший без вести в  связи с  военными действия-
ми, может быть объявлен судом умершим не ранее чем по исте-
чении двух лет со дня окончания военных действий; днем смерти 
гражданина, объявленного умершим, считается день вступления 
в законную силу соответствующего решения суда, а в случае объ-
явления умершим гражданина, пропавшего без вести при обсто-
ятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предпо-
лагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может 
признать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой 
гибели и указать момент его предполагаемой гибели.

Правоспособность юридического лица возникает с  момента 
внесения в единый государственный реестр юридических лиц све-
дений о его создании и прекращается в момент внесения в указан-
ный реестр сведений о его прекращении.

Дееспособность (активная составляющая правосубъектно-
сти) — это способность самостоятельно (своими силами) осущест-
влять права и  обязанности (так называемая сделкоспособность). 
Дееспособность зависит от возраста и  состояния психического 
здоровья гражданина. Объем дееспособности может быть полным 
либо неполным. Полностью дееспособные лица вправе совершать 
любые юридически значимые действия. Дееспособность в полном 
объеме в силу закона наступает с 18 лет (ст. 60 Конституции РФ). 

Есть ряд случаев, когда гражданское законодательство предус-
матривает случаи досрочного приобретения полной гражданской 
дееспособности: 

1) в  случае когда законом допускается вступление в  брак до 
достижения восемнадцати лет, гражданин, не достигший 
восемнадцатилетнего возраста, приобретает дееспособ-
ность в полном объеме со времени вступления в брак (ст. 21 
Гражданского кодекса РФ «Дееспособность гражданина»);

2) несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может 
быть объявлен полностью дееспособным, если он работа-
ет по трудовому договору, в том числе по контракту, или 
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с согласия родителей, усыновителей или попечителя зани-
мается предпринимательской деятельностью. Объявление 
несовершеннолетнего полностью дееспособным (эманси-
пация) производится по решению органа опеки и попечи-
тельства — с согласия обоих родителей, усыновителей или 
попечителя либо при отсутствии такого согласия  — по 
решению суда (ст. 27 Гражданского кодекса РФ «Эманси-
пация»).

Подростки в возрасте от 14 до 18 лет имеют неполную дееспо-
собность. Они вправе самостоятельно совершать мелкие бытовые 
сделки, распоряжаться своим заработком (стипендией), совер-
шать денежные вклады и распоряжаться ими, осуществлять права 
автора произведения науки, литературы или искусства, изобрете-
ния или иного охраняемого законом результата интеллектуальной 
деятельности. Другие юридически значимые действия они вправе 
совершать с  согласия родителей, усыновителей или попечителя 
(ст. 26 ГК РФ «Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 
четырнадцати до восемнадцати лет»).

Малолетние в возрасте от 6 до 14 лет имеют частичную дее-
способность и  вправе самостоятельно совершать мелкие быто-
вые сделки; сделки, направленные на безвозмездное получение 
выгоды, не требующие нотариального удостоверения либо госу-
дарственной регистрации; сделки по распоряжению средствами, 
предоставленными законным представителем или с согласия по-
следнего третьим лицом для определенной цели или для свобод-
ного распоряжения. (ГК РФ, ст. 28 «Дееспособность малолетних»).

В рамках основных отраслей права выделяют следующие эта-
пы приобретения индивидом дееспособности:

1) административная дееспособность (согласно ч.  1  ст.  4.3 
КоАП РФ) приобретается в полном объеме с 16 лет;

2) уголовная дееспособность приобретается в два этапа: по от-
дельным видам преступлений (перечисленным в ч. 2 ст. 20 
УК РФ) — с 14 лет; по остальным видам преступлений — 
с 16 лет;

3) трудовая дееспособность (согласно ст.  63  Трудового ко-
декса РФ) приобретается в четыре этапа: с момента рож-
дения и до достижения возраста 14 лет гражданин вправе 
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работать только в организациях кинематографии, театрах, 
театральных и концертных организациях, цирках с согла-
сия одного из  родителей (опекуна) и  разрешения органа 
опеки и  попечительства для участия в  создании и  (или) 
исполнении (экспонировании) произведений без ущерба 
своему здоровью и нравственному развитию; по достиже-
нии 14 лет учащийся вправе заключить трудовой договор 
с согласия одного из родителей (попечителя) и органа опе-
ки и попечительства для выполнения в свободное от уче-
бы время легкого труда, не причиняющего вреда его здоро-
вью и не нарушающего процесса обучения; по достижении 
15 лет и в случае успешного завершения получения обще-
го образования, либо продолжения освоения основной 
общеобразовательной программы общего образования по 
иной, чем очная, форме обучения, либо оставления в со-
ответствии с  федеральным законом общеобразователь-
ного учреждения гражданин вправе заключить трудовой 
договор для выполнения легкого труда, не причиняющего 
вреда его здоровью; по достижении 16-летнего возраста 
гражданин приобретает общую трудовую дееспособность 
в  полном объеме (хотя сохраняются ограничения по ха-
рактеру и условиям его труда).
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Дееспособность может быть ограничена по решению суда 
в  отношении граждан, которые вследствие пристрастия к  азарт-
ным играм, злоупотребления спиртными напитками или нарко-
тическими средствами ставят свою семью в тяжелое материальное 
положение, а  также в  отношении граждан, которые вследствие 
психического расстройства могут понимать значение своих дей-
ствий или руководить ими лишь при помощи других лиц. Над 
ними устанавливается попечительство (ГК РФ, ст. 30 «Ограниче-
ние дееспособности гражданина»).

Недееспособными могут быть признаны психически больные 
либо слабоумные, которые не понимают фактический характер 
и социальную значимость своих действий. Над ними устанавли-
вается опека (ГК РФ, ст. 29 «Признание гражданина недееспособ-
ным»).

На способность юридического лица нести юридическую от-
ветственность решающее влияние оказывает организационно-
правовая форма, вид юридического лица (они отличаются спо-
собом создания, объемом правоспособности, порядком управле-
ния, характером и содержанием прав и обязанностей учредителей 
(участников) в отношении друг друга и юридического лица). Вы-
бор организационно-правовой формы юридического лица зависит 
в первую очередь от цели его создания: коммерческой либо неком-
мерческой (Гражданский кодекс РФ, гл. 4 «Юридические лица»).

Деликтоспособность представляет способность лица (физи-
ческого либо юридического) самостоятельно нести ответствен-
ность за вред, причиненный его противоправным деянием (дей-
ствием либо бездействием), — деликт. 

Деликтоспособность  — это пассивная сторона дееспособ-
ности и  для физических лиц зависит от возраста и  состояния 
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психики, которое оказывает непосредственное влияние на их 
способность осознавать значение своего поведения, в  том числе 
противоправного. Важным показателем деликтоспособности фи-
зических лиц выступает возраст. Способность к несению юриди-
ческой ответственности во всех ее проявлениях наступает только 
с того возраста, который определен для субъекта правонарушения 
в  действующем законодательстве. Уголовное законодательство 
наделяет полной деликтоспособностью лиц, не достигших 18 лет 
(в частности, общий возраст субъекта преступления — 16 лет, а 
в  отдельных случаях  — 14). Деликтоспособностью не обладают 
недееспособные (по гражданским делам), малолетние и невменя-
емые (по административным и уголовным делам). 

К объектам правоотношений принято относить то, по пово-
ду чего или ради чего субъекты вступают в правовую связь, то, на 
что направлены субъективные права и юридические обязанности 
сторон. 

Правоведы описывают два основных подхода к  пониманию 
объекта правоотношения. 

1. Монистический подход — объектом правового отноше-
ния выступает поведение субъектов, так как именно их 
поступки могут подвергаться регулированию юридиче-
скими нормами и только поведение людей способно реа-
гировать на правовое воздействие. 

Объектом правоотношений выступает поведение лю-
дей: 

• в имущественных правоотношениях объектом явля-
ется такое поведение людей, которое направлено на 
удовлетворение определенных жизненных благ; 

• объектом правоотношения, возникающего на основе 
заключения между двумя организациями договора 
о поставке товаров, считается деятельность этих ор-
ганизаций, которая выражается в  поставке товаров 
одной организации другой; 

• субъективные юридические права и обязанности воз-
никают не всегда по поводу вещей. В неимуществен-
ных правоотношениях объектом является фактиче-
ское поведение их участников.
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2. Плюралистический подход считается более реалистич-
ным, его сторонниками являются большинство ученых. 
Плюралистическая теория разделяет объекты правоотно-
шений, которыми могут являться:

• разнообразные материальные блага (вещи, предметы, 
ценности); 

• нематериальные блага (жизнь, честь, здоровье, досто-
инство, свобода, безопасность, неприкосновенность 
человека); 

• поведение, действия субъектов, разного рода услуги 
и их результаты;

• продукты духовного творчества (произведения лите-
ратуры, искусства, живописи, музыки, скульптуры, 
а  также научные открытия, изобретения, рациона-
лизаторские предложения — все то, что является ре-
зультатом интеллектуального труда); 

• ценные бумаги, официальные документы. 

Человек не может быть объектом правоотношения.

�����������	�����
�

	�� Какими бывают субъекты права как участники правоотношений?

��� Каково содержание понятия правоспособности?

#�� Каково содержание понятия дееспособности?

+�� Что такое деликтоспособность?

/�� Какими бывают объекты правоотношений?
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Правотворчество и законотворчество — важнейшая часть совре-
менной социально-политической действительности. По мнению 
проф. Рашида Мухаева (род. 1955), правотворчество — это дея-
тельность компетентных государственных органов, направленная 
на создание правовых норм или признание правовыми действую-
щих в обществе правил поведения путем принятия нормативных 
правовых актов.

В любом государстве происходит непрерывный процесс — со-
вершенствование законодательства путем создания новых норма-
тивных актов, изменения нормативных актов, устранение (отмена) 
устаревших юридических норм и восполнение пробелов в праве. 
Сущность правотворчества состоит в  возведении государствен-
ной воли в закон, то есть в форму юридических предписаний, име-
ющих обязательное значение. Реализация функций и принципов 
правотворчества позволяет решить задачу совершенствования 
российского законодательства. 

Правотворческий процесс основывается на совокупности 
принципов обеспечения его качественности и  эффективности, 
ведь это очень значимое направление работы государства. Ос-
новополагающими принципами правотворчества являются де-
мократизм, законность, гуманизм, научность, профессионализм, 
гласность, тщательность подготовки проекта, техничность. 



272

:	!�����������;|;<���#

Принцип демократизма проявляется в  установлении и  осу-
ществлении свободного и  подлинно демократического поряд-
ка подготовки и утверждения нормативных актов при активном 
и  широком участии населения в  правотворчестве, важно учи-
тывать общественное мнение и выражать в законах интересы не 
только большинства населения, но и различного рода меньшинств, 
разных слоев общества. 

Принцип законности означает строгое и неуклонное соблю-
дение установленного порядка подготовки, принятия и опублико-
вания нормативных актов и правотворческой процедуры.

Принцип гуманизма направлен на максимально полное удов-
летворение духовных и  материальных потребностей индивида, 
на обеспечение и защиту прав и свобод личности. В соответствии 
с  этим принципом человек и  его интересы должны находиться 
в центре законодательной деятельности. 

Принцип научности означает, что правотворчество должно 
соответствовать актуальным потребностям общественного раз-
вития, его объективным закономерностям; должно быть науч-
но обоснованным, учитывать и  использовать достижения науки 
и практики, основываться на теоретических разработках проблем, 
требующих нового установления и закрепления. 

Осуществление принципа профессионализма предполагает 
участие в  разработке новых правотворческих решений квали-
фицированных специалистов: ученых и  практиков, работающих 
в соответствующих отраслях права, имеющих высокую професси-
ональную подготовку, большой опыт работы и глубокие знания. 

Принцип гласности — открытость правотворческого процес-
са для широкой общественности, он проявляется в  публикации 
проектов с последующим обсуждением в печати или сети Интер-
нет. 

Тщательность подготовки проекта предполагает исполь-
зование в  подготовке отечественного и  зарубежного опыта, ре-
зультаты социологических, политологических, психологических 
и иных исследований, различного рода аналитические материалы, 
докладные записки, которые позволяют избежать принятия не-
продуманных решений.

Принцип техничности применительно к  правотворчеству 
означает техническое совершенство принимаемых актов, что 
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достигается использованием выработанных юридической на-
укой и проверенных на практике способов и приемов подготовки 
и оформления нормативных текстов и строгому соблюдению пра-
вил законодательной техники.

В Российской Федерации существуют три основные формы 
правотворчества в зависимости от субъектов правотворчества: 

• принятие нормативных актов органами государства; 

• принятие нормативных актов непосредственно народом 
путем референдума; 

• заключение различного рода нормативных соглашений.

И правотворчество, и  законотворчество характеризуют дея-
тельность органов государственной власти в  области создания 
правовых актов. Но правотворчество шире, чем законотворче-
ство, и характеризует деятельность всех органов государственной 
власти в области создания правовых актов, которые на это упол-
номочены (законодательная, исполнительная, судебная, органы 
местного самоуправления).

Законотворчество, то есть деятельность по созданию и при-
нятию законов, является особым видом правотворчества и  от-
носится к компетенции законодательных органов власти. Право-
творчество и  законотворчество соотносятся, как целое и  часть. 
Законодательный процесс составляет ядро правотворчества.

Этапы правотворческого процесса
1. Предпроектный этап — в обществе выявляется потребность 

в урегулировании нормами права какого-либо правоотноше-
ния.

2. Этап принятия правотворческого решения состоит из  не-
скольких стадий:

• Стадия внесения в правотворческий орган проекта нор-
мативного правового акта (НПА) субъектом правотворче-
ской инициативы. По Конституции РФ (ст. 104 ч. 1) право 
законодательной инициативы принадлежит президенту 
Российской Федерации, Совету Федерации, сенаторам 
РФ, депутатам Государственной думы, правительству РФ, 
законодательным (представительным) органам субъектов 



274

:	!�����������;|;<���#

РФ, а также Конституционному и Верховному судам РФ 
по вопросам их ведения. Законопроекты вносятся в Госу-
дарственную думу.

• Стадия рассмотрения проекта закона в  комиссиях и  ко-
митетах правотворческого органа. 

• Стадия обсуждения законопроекта по палатам или на со-
вместном заседании палат правотворческого органа. 

Федеральные законы принимаются Государственной 
думой (большинством голосов от общего числа депута-
тов Госдумы, если иное не предусмотрено Конституцией 
Российской Федерации). Принятые Государственной ду-
мой федеральные законы в течение пяти дней передаются 
на рассмотрение Совета Федерации. Федеральный закон 
считается одобренным Советом Федерации, если за него 
проголосовало более половины от общего числа членов 
этой палаты либо если в  течение четырнадцати дней он 
не был рассмотрен Советом Федерации. В случае откло-
нения федерального закона Советом Федерации палаты 
могут создать согласительную комиссию для преодоления 
возникших разногласий, после чего федеральный закон 
подлежит повторному рассмотрению Государственной 
думой. В  случае несогласия Государственной думы с  ре-
шением Совета Федерации, федеральный закон считается 
принятым, если при повторном голосовании за него про-
голосовало не менее двух третей от общего числа депута-
тов Государственной думы (ст. 105 Конституции РФ). 

• Стадия подписания президентом РФ. Принятый феде-
ральный закон в  течение пяти дней направляется пре-
зиденту Российской Федерации для подписания и  обна-
родования. Президент Российской Федерации в  течение 
четырнадцати дней подписывает федеральный закон 
и обнародует его. Если президент в течение четырнадца-
ти дней с момента поступления федерального закона от-
клонит его, то Государственная дума и Совет Федерации 
в  установленном Конституцией РФ порядке вновь рас-
сматривают данный закон. Если при повторном рассмо-
трении федеральный закон будет одобрен в ранее приня-
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той редакции большинством не менее двух третей голосов 
от общего числа сенаторов Российской Федерации и  де-
путатов Государственной думы, он подлежит подписанию 
президентом Российской Федерации в течение семи дней 
и обнародованию. Если же президент в течение указанно-
го срока обратится в Конституционный суд РФ с запро-
сом о проверке конституционности федерального закона, 
срок для подписания такого закона приостанавливается 
на время рассмотрения запроса Конституционным судом 
Российской Федерации. Если Конституционный суд под-
твердит конституционность федерального закона, прези-
дент Российской Федерации подписывает его в трехднев-
ный срок с момента вынесения Конституционным судом 
соответствующего решения. Если Конституционный суд 
Российской Федерации не подтвердит конституционность 
федерального закона, президент Российской Федерации 
возвращает его в Государственную думу без подписания 
(ст. 107 Конституции РФ).

Федеральный конституционный закон считается 
принятым, если он одобрен большинством не менее трех 
четвертей голосов от общего числа сенаторов Россий-
ской Федерации и не менее двух третей голосов от общего 
числа депутатов Государственной думы. Принятый фе-
деральный конституционный закон в течение четырнад-
цати дней подлежит подписанию президентом и обнаро-
дованию. Если президент Российской Федерации в тече-
ние указанного срока обратится в Конституционный суд 
с запросом о проверке конституционности федерального 
конституционного закона, срок для подписания такого 
закона приостанавливается на время рассмотрения за-
проса Конституционным судом Российской Федерации. 
Если Конституционный суд РФ подтвердит конституци-
онность федерального конституционного закона, прези-
дент Российской Федерации подписывает его в трехднев-
ный срок с момента вынесения Конституционным судом 
соответствующего решения. Если Конституционный суд 
Российской Федерации не подтвердит конституционно-
сти федерального конституционного закона, президент 



276

:	!�����������;|;<���#

Российской Федерации возвращает его в  Государствен-
ную думу без подписания (ст. 108 Конституции РФ). 

3. Этап обнародования текста нормативного правового акта, до-
ведение его до адресата. 

В соответствии с ч. 3 ст. 15 Конституции РФ законы подле-
жат официальному опубликованию. Неопубликованные зако-
ны не применяются. Любые нормативные правовые акты, за-
трагивающие права, свободы и обязанности человека и граж-
данина, не могут применяться, если они не опубликованы 
официально для всеобщего сведения.

Официальное опубликование является юридическим 
фактом, имеющим значение для вступления в силу и приме-
нения закона. Законодатель связывает момент вступления за-
кона в силу с датой его опубликования или с моментом истече-
ния определенного срока с даты опубликования закона.

�����������	�����
�

	�� В чем отличие правотворчества от законотворчества?

��� Перечислите принципы правотворчества.
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Нормативный правовой акт (НПА)  — это письменный офици-
альный документ, принятый (изданный) в  определенной форме 
правотворческим органом в пределах его компетенции и направ-
ленный на установление, изменение или отмену правовых норм. 
В свою очередь под правовой нормой принято понимать общеобя-
зательное государственное предписание постоянного или времен-
ного характера, рассчитанное на многократное применение. Нор-
мативный акт является наиболее важным и наиболее распростра-
ненным источником права для государств, составляющих систему 
так называемого писаного права. В этих государствах норматив-
ные акты образуют иерархическую систему, в которой высшее по-
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ложение занимают конституции и законы. Система нормативных 
актов делится на законы и подзаконные акты. 

Законы представляют собой наиболее авторитетные и  обла-
дающие наибольшей юридической силой источники права. 

Подзаконный акт — это нормативный акт, издаваемый в со-
ответствии с  законом компетентным органом, направленный на 
исполнение и развитие законодательных положений и регулиру-
ющий конкретные аспекты общественных отношений. Подзакон-
ные акты обладают следующими основные чертами: 

а)  содержат в себе нормы права; 

б)  конкретизируют государственную волю, выраженную 
в законах органов представительной власти; 

в)  издаются в  строго определенной юридической форме 
строго определенными органами; 

г)  подлежат официальному опубликованию; 

д)  обладают государственно-властным подзаконным харак-
тером.

Система подзаконных актов включает в себя указы президен-
та, постановления правительства, приказы и  инструкции мини-
стерств, ведомств, государственных комитетов, так называемое 
ведомственное законодательство, составляющее правовую базу от-
раслевой управленческой деятельности. Нормативные акты мини-
стерств и ведомств публикуются в «Российской газете», «Собрании 
законодательства Российской Федерации», а  также в  ведомствен-
ных бюллетенях и сборниках. Их юридическая сила и регулятив-
ное действие не должны входить в противоречие с федеральными 
законами, указами президента, постановлениями правительства. 
Нормативный акт — самая типичная и наиболее распространенная 
форма (источник) права в Российской Федерации. 

Действие нормативных правовых актов во времени определя-
ется двумя моментами: 

• временем вступления в законную силу;

• временем утраты законной силы. 

По общему правилу нормативный правовой акт вступает 
в силу с момента принятия либо с того времени, которое указано 
в акте.
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Нормативные правовые акты утрачивают силу в трех случаях: 

• по истечении срока действия, на который издан норма-
тивный акт; 

• в результате отмены акта путем публикации решения об 
отмене в специальном перечне отменяемых актов; 

• в связи с изданием нового нормативного акта, заменяю-
щего прежний акт.

Нормативные правовые акты не имеют обратной силы. Об-
ратной силой закона называют применение (или невозможность 
применения) закона к общественным отношениям (событиям, со-
стояниям, действиям), возникшим до вступления закона в  силу. 
Исключением из  общего правила являются уголовные законы 
и нормативные акты административного законодательства, смяг-
чающие ответственность либо устраняющие наказуемость деяния, 
а также нормативные акты или отдельные предписания, которым 
законодатель по необходимости придает обратную силу.

Действие нормативных правовых актов в пространстве зави-
сит от иерархии государственного органа, издавшего норматив-
ный акт. Акты федеральных органов действуют на всей террито-
рии федерации, республиканские акты  — на территории данной 
республики, нормативные акты местных органов имеют силу лишь 
на территории соответствующего муниципального образования.

Действие нормативных правовых актов по кругу лиц отвечает 
на вопрос «кто адресаты?» и заключается в том, что акты распро-
страняются на всех лиц, находящихся на территории их действия. 
Круг лиц, на которых распространяет свое действие тот или иной 
нормативный правовой акт, может определяться также по призна-
ку пола, возрасту (несовершеннолетние), профессиональной при-
надлежности (например, военнослужащие), по состоянию здоро-
вья (инвалиды), признаку социальной группы (пенсионеры) и др. 
Нормативные акты принимаются различными органами в разное 
время, в различных пространственных пределах и по разному по-
воду. Такая ситуация не может не влиять на природу действующих 
законов и подзаконных актов, которые порой входят в противоре-
чие между собой. Поэтому, прежде чем общественные отношения 
будут упорядочены, необходимо, чтобы сами нормативные акты 
были приведены в соответствующую систему. 
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Отсюда систематизация  — это упорядочение нормативных 
актов, приведение их в определенную систему. 

Она необходима для обеспечения доступности законодатель-
ства, удобства пользования им, устранения устаревших и  неэф-
фективных норм права, разрешения юридических конфликтов, 
ликвидации пробелов. 

Выделяют следующие виды систематизации:

1) инкорпорация  — форма систематизации путем объеди-
нения нормативных актов без изменения их содержания 
в сборник, где каждый из актов сохраняет самостоятель-
ное юридическое значение. Принципы инкорпорации: 
хронологический (по времени их принятия), тематиче-
ский (по определенной тематике) и др. Инкорпорация — 
самый простой вид систематизации, она подразделяется 
на официальную и неофициальную. К первой можно отне-
сти Собрание законодательства Российской Федерации; ко 
второй — сборники нормативных материалов по отраслям 
права, издаваемые в учебных целях, для просвещения на-
селения и т. д. На неофициальные инкорпоративные мате-
риалы нельзя ссылаться в процессе рассмотрения юриди-
ческих дел (например, в суде);

2) консолидация  — форма систематизации путем объеди-
нения нормативных актов без изменения их содержания 
в единый акт, где каждый из актов теряет свое самостоя-
тельное юридическое значение. Здесь нормативные акты 
объединяются по признаку их относимости к одному виду 
деятельности (охрана природы, образование и т. д.). Осо-
бенность консолидации состоит в  том, что она является 
«компромиссной» систематизацией, сочетающей в  себе 
черты инкорпорации и  кодификации. Консолидация ис-
пользуется зачастую как промежуточный этап, когда от-
сутствует возможность кодификации;

3) кодификация  — форма систематизации путем объедине-
ния нормативных актов в единый, логически цельный акт 
с  изменением их содержания. В  процессе кодификации 
устраняются устаревший правовой материал, противоре-
чия в  нормах, создаются новые правила поведения, обе-
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спечивается их согласованность, логичность (примером 
подобного может служить принятие первой и второй ча-
стей Налогового кодекса РФ). Поэтому кодификация  — 
способ правотворчества, наиболее сложный и  трудоем-
кий вид систематизации. Кодификация законодательства 
может быть всеобщей (когда переработке подвергается 
значительная часть законодательства), отраслевой (когда 
перерабатываются нормы определенной сферы законода-
тельства), специальной (когда перерабатываются нормы 
какого-либо правового института). Кодификация пред-
полагает переработку норм права по содержанию в  их 
систематизированное, научно обоснованное изложение 
в новом законе (кодексе, своде законов и т. д.). 

Признаки кодификации: во-первых, ею имеют право зани-
маться только специальные органы; во-вторых, в итоге появляет-
ся новый нормативный акт — кодекс; в-третьих, кодифицирован-
ный акт выступает основным среди всех иных актов, действующих 
в данной сфере. 

�����������	�����
�

	�� Какие бывают виды нормативных правовых актов?

��� Перечислите виды подзаконных нормативных актов. 

#�� Поясните действие нормативных актов во времени, в пространстве и по 
кругу лиц. 

+�� Как соотносятся правотворчество и законотворчество? 

/�� Кто имеет право законодательной инициативы? 

0�� Какие этапы и стадии проходят Федеральные конституционные законы 
и федеральные законы?

1�� В чем заключается сущность систематизации законодательства?

3�� В чем отличие трех видов систематизации?
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Принять закон недостаточно, надо добиться его признания и реа-
лизации на практике. Реализация норм права представляет собой 
осуществление правовых предписаний в правомерном поведении.

По разным основаниям выделяются разные формы реализа-
ции правовых норм. По характеру правореализующих действий, 
обусловленных содержанием правовой нормы, следует выделить 
следующие формы: непосредственной реализации (соблюдение, 
исполнение, использование норм права) и  опосредствованной 
реа лизации (применение норм права).

Соблюдение норм права представляет собой воздержание от 
запрещенных действий, которое не требует вступления в право-
вые отношения. Воздержание как пассивный вид реализации норм 
права состоит в соблюдении запрещающих норм. Суть этого вида 
состоит в несовершении противоправных действий. 

Исполнение норм права — это реализация правовых предписа-
ний, которая заключается в осуществлении требований обязыва-
ющих норм. Сущность этого вида реализации состоит в соверше-
нии обязательных действий, которые предписаны нормами права. 

Использование норм права — это реализация правовых пред-
писаний, которая состоит в осуществлении правомочий, предус-
мотренных управомочивающими нормами. Сущность использо-
вания состоит в  такой реализации норм права, которая предпо-
лагает свободное волеизъявление: субъект вправе использовать 
либо не использовать предоставленные ему правомочия. 

Использование правомочий может осуществляться как в пра-
воотношениях, так и вне правоотношений. В первом случае праву 
одной стороны соответствует обязанность другой. Во втором слу-
чае субъект использует всеобщее право: участвует в  демонстра-
ции, пользуется свободой слова и тому подобное.

Применение норм права — это особая форма реализации пра-
ва, связанная с  деятельностью органов государственной власти, 
должностных лиц.
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Механизмом правового регулирования в  узком смысле на-
зывают сложное правовое явление, единую систему правовых 
средств, с помощью которых реализуется комплексное результа-
тивное правовое воздействие на действия субъектов правоотно-
шений для решения общественно полезных задач. 

Правовое регулирование — это отдельный вид социального 
регулирования. 

Цели правового регулирования отвечают на вопрос «зачем 
нужно право обществу?».

Основные элементы механизма правового регулирования: 

• нормы права; 

• правовые отношения; 

• акты реализации субъективных прав и юридических обя-
занностей субъектами.

Акты реализации прав и обязанностей — это завершающий 
элемент механизма правового регулирования. Его роль заключа-
ется в реализации правовой нормы (модели поведения) в право-
мерное поведение (факт действительности). В ряде случаев в ка-
честве «пускового элемента», приводящего в  действие правовую 
программу, заложенную в норме, выполняют юридические факты 
и акты применения.

Способами правового регулирования являются: 

1) запрещение  — возложение обязанности воздерживаться 
от совершения поступков определенного характера; 

2) дозволение  — предоставление лицам прав совершать ак-
тивные собственные действия; 

3) позитивное обязывание — возложение обязанности актив-
ного поведения (уплатить, передать и др.). 

Единой системой правовых установлений и форм юридически 
значимой деятельности, посредством которых обеспечивается до-
стижение социально полезных целей и удовлетворяются интересы 
субъектов правоотношений, являются средства правового регули-
рования. 

Процесс правового регулирования имеет различия в зависи-
мости от выполнения лицом правовых обязанностей (в принуди-
тельном порядке или добровольно).
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Сферу правового регулирования составляют следующие груп-
пы общественных отношений — имущественные, управленческие 
и обеспечение защиты общественного порядка.

В юридической литературе и в практике существуют две юри-
дические формулы (принципа), на основе которых выделяются 
два типа правового регулирования. 

Типы правового регулирования: (обще)дозволительный 
и разрешительный.

Общедозволительный тип выражается в  принципе «разре-
шено все, что прямо не запрещено законом». По этому типу в ре-
гулируемых правом отношениях устанавливаются строго и четко 
сформулированные запреты. Как правило, объем этих запретов 
невелик.

Разрешительный тип выражается в  принципе «запрещено 
все, что прямо не разрешено законом». Участники правовых отно-
шений подобного типа могут совершать только действия, которые 
прямо разрешены законом, а все остальные действия запрещены.

Разрешительный тип правового регулирования вытекает 
из необходимости в высокой и строгой упорядоченности социаль-
ных связей, последовательной реализации принципов законности. 
Он является единственным при применении мер государственно-
го принуждения.

По общему правилу основной формой реализации права су-
дьями и  другими должностными лицами государства считается 
применение правовых норм, содержащихся в законах и подзакон-
ных нормативных актах.

�����������	�����
�

	�� В чем отличия между общедозволительным и разрешительным типами 
правового регулирования?

��� Какие формы реализации правовых норм вы знаете?
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ПРАВОСОЗНАНИЕ. ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА
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Для того чтобы право оказывало реальное воздействие на пове-
дение людей, реализовывалось в социальной практике, оно долж-
но стать неотъемлемой частью сознания участников социальных 
отношений. Поэтому важным элементом правовой системы яв-
ляется правосознание (иначе — правовое сознание). Правосозна-
ние  — это субъективная сторона права, в  которой проявляются 
знание права, отношение к праву и навыки правового поведения. 
Правосознание представляет собой систему таких переживаний 
и идей, в которых выражается отношение людей не только к праву, 
но и иным явлениям правовой действительности.

Правосознание  — совокупность взглядов, идей, чувств, на-
строений, относящихся к праву. Оно включает в себя и само пред-
ставление о праве, то есть правопонимание, взгляды на роль пра-
ва, правовых учреждений в жизни общества и государства, идеи 
о  правах человека, его ответственности перед другими людьми, 
государством и обществом.

По своей структуре правовое сознание состоит из трех отно-
сительно самостоятельных компонентов.

Правовую идеологию, олицетворяющую преимущественно 
результаты абстрактного мышления и  включающую в  себя кон-
цептуально оформленные понятия и идеи о необходимости и роли 
права, его функциях и ценности, его обеспечении, совершенство-
вании, методах и формах проведения в жизнь; это наиболее види-
мая, активная часть правосознания. 
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Правовая идеология  — совокупность представлений, убеж-
дений, взглядов, идей человека, в которых выражается его отноше-
ние к действующему законодательству, существующему политиче-
скому режиму, государственной власти.

Правовая психология состоит преимущественно из  созерца-
тельных моментов познания, психологического восприятия пра-
вовых реалий: чувств, эмоций и переживаний людей, связанных 
с правом; она является менее заметной, но более устойчивой, кон-
сервативной частью правосознания.

Правовая психология  — совокупность чувств, эмоций, на-
строений, иллюзий, мотивов, связанных с правовыми явлениями 
в обществе.

В разнообразных поведенческих факторах проявляются ин-
теллектуальные, идеологические и психологические элементы. 

Поведенческие факторы  — мотивы, цели, внутренние уста-
новки и конкретные волеизъявления в регулируемых правоотно-
шениях, во многом определяют правомерность поведения субъек-
тов права.

В реальной жизни указанные выше компоненты правового 
сознания находятся в органическом единстве. Тесно переплетаясь 
и взаимодействуя, они пронизывают всю государственно-право-
вую действительность, выступая мощным средством ее совершен-
ствования или, напротив, сдерживая в прежнем виде.

По уровням (охвату) правосознание может быть:

• общественным, характеризующим общество, социум 
в целом;

• профессиональным (корпоративным), характерным для 
представителей различных профессий;

• групповым, характерным для отдельных социальных 
групп (например, конфессиональным правосознанием 
приверженцев определенного вероучения);

• индивидуальным или личным.

По отношению к правовой действительности различают:

• правовой инфантилизм  — безразличное отношение 
к правовой системе;

• правовой анархизм — отрицание роли нормативного ре-
гулирования в обществе;
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• альтернативное правосознание — приверженность систе-
ме нормативных регуляторов, реализующих альтернатив-
ные принципы социального устройства;

• нормативное правосознание — средний и высокий уров-
ни информированности о правовой системе и признание 
ее значимости для общества и личности;

• преступное (делинквентное) правосознание  — средний 
и  высокий уровни информированности о  правовой си-
стеме и использование этого знания в целях противодей-
ствия ее функционированию в обществе.

Важнейшим признаком правосознания является его норма-
тивный характер, то есть существование в форме правил поведе-
ния, обладающего рядом специальных признаков.

С точки зрения глубины отражения правовой действительно-
сти выделяют два уровня правосознания: обыденное и теорети-
ческое/профессиональное. Большинство людей обладают обыден-
ным правосознанием9.

Если правосознание характеризует отношение к праву с вну-
тренней стороны человеческой деятельности, то выразителем та-
кого отношения вовне выступает правовая культура. Эти катего-
рии теснейшим образом связаны между собой. 

Правовая культура — это обусловленная экономическим, по-
литическим, социальным и духовным уровнями развития обще-
ства разновидность общей культуры, представляющая собой меру 
освоения и использования накопленных человечеством правовых 
ценностей, передаваемых в порядке преемственности от поколе-
ния к поколению.

Правовое сознание дает представление о духовных ценностях 
индивида и общества, но только с субъективной стороны, с той, 
которая выражается в чувствах, представлениях, идеях, а не в ма-
териализованном виде. Поэтому более глубоким и плодотворным 
в  уяснении механизма правового воздействия на общественные 
отношения является освоение такой категории, как правовая куль-
тура. Разумеется, правосознание влияет на правовую культуру. 

9 Подробнее см.: Общая теория права и государства: учеб. / под ред. 
В. В. Лазарева. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ, 2001. 520 с.
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Правовая культура — общий уровень знаний и объективное 
отношение общества к праву, совокупность всех ценностей, соз-
данных человеком в правовой сфере, а также знание и понимание 
этих ценностей и  действие в  соответствии с  ними. Особенность 
правовой культуры состоит в  том, что она представляет собой 
не право или его реализацию, а комплекс представлений той или 
иной общности людей о праве, его реализации, о деятельности го-
сударственных органов, должностных лиц.

Правовую культуру можно рассматривать в широком и узком 
смысле слова.

В широком смысле это совокупность компонентов юриди-
ческой надстройки в их реальном функционировании, комплекс 
представлений той или иной общности людей о праве, его реали-
зации, о  деятельности государственных органов, должностных 
лиц.

Правовая культура в  узком смысле  — это совокупность ма-
териализованных идей, чувств, представлений как осознанной 
необходимости и  внутренней потребности поведения личности 
в сфере права, базирующаяся на правовом сознании.

Поддержание и  повышение правовой культуры требуют по-
стоянных усилий на пропагандистском, просвещенческом и  об-
разовательном уровнях. Формы такой работы известны: лекции 
для населения, пропаганда и  просвещение средствами массовой 
информации; лектории правовых знаний; специальные циклы 
лекций на предприятиях, в организациях и учреждениях в системе 
политико-правовой учебы; преподавание в общеобразовательных 
учебных заведениях, в техникумах и вузах; юридическое образова-
ние; занятия в системе повышения квалификации.

Особые требования в  части повышения правовой культуры 
предъявляются к должностным лицам. Это и понятно: они актив-
но участвуют в правотворческой деятельности, призваны к стро-
гому исполнению законов, обеспечивают действие права, форми-
руют и  осуществляют правовую политику. Правовой нигилизм 
представителей власти, злоупотребление правом, обход закона, 
пренебрежение правами граждан пагубно сказываются на уровне 
культуры в целом, включая и политическую, и нравственную.

Правовая культура  — это достигнутый уровень развития 
в  правовой организации жизни людей, он обусловлен социаль-
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ным, духовным, политическим и экономическим строем, выража-
ет в существующем уровне правовой деятельности, юридических 
актов, правосознания и правового развития субъекта, а также сте-
пени гарантированности государством и гражданским обществом 
свобод и прав человека.

Деформация правосознания — это его искажение, разруше-
ние позитивных идей, установок права. Виды деформаций право-
сознания: 

• правовой нигилизм  — это отрицательное отношение 
к праву, закону и правовым формам организации обще-
ственных отношений;

• правовой идеализм (фетишизм). Данный вид деформации 
представляет собой гипертрофированное представление 
о  роли права, юридических средств в  решении социаль-
но-экономических, политических и  иных задач. Так, не-
которые граждане считают, что с помощью ужесточения 
уголовного закона можно победить преступность, мно-
гие безоглядно верят в силу правовых норм. Основными 
причинами правового идеализма являются непонимание 
законов общественного развития, незнание того, как со-
циальные факторы (включая законы) взаимодействуют 
в обществе;

• правовой дилетантизм. Он представляет собой вольное 
обращение с правом, с оценками юридической ситуации 
не в силу корыстных целей, а от небрежного отношения 
к юридическим ценностям; 

• правовой инфантилизм  — недостаточность, несформи-
рованность правовых знаний при личной уверенности 
в хорошей юридической подготовке. Данный вид дефор-
мации, как правило, присущ молодым людям; 

• перерождение правосознания. Этот вид деформации явля-
ется крайней степенью искажения правосознания, вклю-
чающей преступный умысел. Присущ для лиц, вставших 
на противоправный путь, и  для преступных сообществ. 
Он выражается в девальвации права и законности, осоз-
нанном игнорировании требований законов или недо-
оценке их регулирующей социальной роли.
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	�� Охарактеризуйте правовую культуру в широком и узком смысле слова.

��� Какие компоненты включает в себя правосознание?

#�� Перечислите деформации правосознания.
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Исследователи с  сожалением выявляют недостаточно высокий 
уровень правовой грамотности и  культуры у  молодых граждан 
Российской Федерации, отмечая проблемные аспекты становле-
ния гражданственности и  правовой культуры российской моло-
дежи. Одним из факторов, влияющих на формирование правовой 
культуры и позитивного типа правосознания и поведения, являет-
ся качественный уровень воспитания и обучения в образователь-
ных учреждениях различного типа и вида, в том числе закрепле-
ние и развитие у учащихся основ правосознания.

Среди общеобразовательных дисциплин, включенных в учеб-
ные планы по большинству специальностей вузов, особое место 
занимают правовое и политическое образование, осуществляемое 
в процессе изучения дисциплин «Право» и «Политология». Общей 
целью их изучения является усвоение обучающимся основных 
положений общей теории государства и  права (как публичного, 
так и частного); изучение основ конституционного строя России; 
представление о политологии как о науке и образовательной дис-
циплине, основных категориях политической науки, механизмах 
функционирования основных политических институтов на регио-
нальном и федеральном уровнях.

Политическое и  правовое воспитание является неотъемле-
мой составной частью процесса социализации индивида и  при-
звано сформировать систему знаний, убеждений, мотивов и при-
вычки социально активного поведения.
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Процесс правовой социализации включает в себя:

• усвоение критериев оценок юридически значимых ситу-
аций;

• изучение законов и правил как таковых, безотносительно 
к самому себе;

• обучение тому, как пользоваться этими правилами.

Психологическая цель правовой социализации  — психоло-
го-правовое развитие личности, достижение высокой правовой 
культуры, выраженной в правовой психологии, обеспечивающей 
правомерное поведение.

Связь правовой культуры и политической бесспорна, они име-
ют несколько общих граней. У политической культуры несколько 
важных функций: интеграционная, регулятивная, коммуника-
тивная, идентификационная, адаптационная, ориентационная 
и кроме того — функция политической социализации личности.  
В цивилизованном обществе политическая культура и образова-
ние не только неотделимы друг от друга, но в известном смысле 
являются эквивалентами. При этом можно рассматривать поли-
тическое образование как сложную систему, интегрирующую в ре-
зультате целенаправленной деятельности те элементы культуры, 
которые определяют характер и  формы политической социали-
зации (по сути, гражданского образования) в  процессе форми-
рования определенного типа политического поведения и  созна-
ния, свойственных данному типу общества и  государственному 
устройству.

Между тем даже выпускники российских вузов зачастую ока-
зываются неготовыми к участию в политической жизни, не читали 
Конституцию РФ, не знакомы с конституционным и избиратель-
ным правом, не освоили технику политического поведения, недо-
статочно информированы о причинно-следственных связах, при-
ведших к той или иной ситуации в современной международной 
политике. Подобная ситуация складывается в том числе из-за не-
достаточного количества учебных часов, предусмотренных учеб-
ными планами. Сложно представить, что подавляющее большин-
ство молодых людей после окончания обучения, не под страхом 
несданного зачета/экзамена будет изучать достаточно сложные 
для восприятия категории политической и правовой науки.
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В «Основах государственной молодежной политики Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года» (приняты 29 ноября 
2014 года, № 2403-р) указывается, что приоритеты России ориен-
тированы на укрепление воспитательной роли семьи, общества 
и  государства. Российская молодежь все ярче демонстрирует ак-
тивную позицию по развитию гражданского общества, формиру-
ются механизмы создания молодежью общественных благ.

Молодежь России (граждане в  возрасте от 14  до 35  лет) как 
наиболее восприимчивая и  мобильная часть социума призвана 
развивать науку и промышленность, что обеспечивает рост эко-
номики и улучшение качества жизни всем группам населения.

Таким образом, выходом из  сложившейся общей ситуации 
с недостаточным количеством учебных часов для освоения важ-
нейших дисциплин может стать усиление правовой и  политоло-
гической подготовки молодых людей «довузовского и  младшего 
вузовского» возраста (обычно это 16–24 года). 

Методами повышения политической и правовой культуры и, 
как следствие, активности молодежи могут стать:

• повышение общей культуры, общее и  патриотическое 
воспитание;

• формирование гражданственности у  молодых россиян, 
их ориентация на перспективу во избежание сиюминут-
ных настроений (по принципу «мы хотим сегодня, мы хо-
тим сейчас»);

• развитие самоуправления среди школьников;

• развитие созидательной активности молодежи, поддерж-
ка талантливой молодежи;

• создание волонтерских, добровольческих организаций;

• просветительская работа, информирующие проекты;

• овладение знаниями о  конституционных основах госу-
дарства;

• различные конкурсы, конференции;

• развитие молодежного парламентаризма;

• организации, клубы молодых избирателей;

• подарки (предпочтительнее всего — экземпляр Конститу-
ции РФ) тем, кто голосует впервые.
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	�� Какие методы повышения политической и  правовой культуры вы  

знаете?

��� Что такое правовая социализация?
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Правомерное поведение — это такое поведение субъектов права, 
которое соответствует правовым предписаниям. 

Предпосылкой правомерного поведения служит понимание 
людьми справедливости и  полезности правовых установлений, 
социальная зрелость и  юридическая грамотность. Правомерное 
поведение может осуществляться в  форме действия или бездей-
ствия.

Правонарушение — это общественно опасное противоправ-
ное деяние (действие или бездействие), совершенное виновно (то 
есть умышленно) либо по неосторожности, за которое предусмо-
трена юридическая ответственность.

Правонарушение характеризуют четыре признака: обще-
ственная опасность, противоправность, виновность и  наказуе-
мость. Некоторые авторы добавляют к признакам деликтоспособ-
ность лица, совершившего противоправное деяние; совершение 
данного деяния запрещено правовой нормой под угрозой привле-
чения к юридической ответственности.

Общественная опасность  — это социологический признак 
правонарушения, который заключается в причинении вреда (либо 
в создании угрозы такового) законным интересам личности, об-
щества и государства. Общественная опасность имеет два показа-
теля: характер общественной опасности (качественный признак) 
и степень общественной опасности (количественный признак). 
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Следует отметить, что характер общественной опасности 
в  первую очередь зависит от ценности объекта посягательства, 
а степень общественной опасности определяется размером при-
чиненного ущерба. 

Противоправность  — нормативный признак правонаруше-
ния, который закрепляет запрещенность общественно опасных 
деяний. 

Это означает, что правонарушениями признаются только те 
общественно опасные деяния, которые прямо предусмотрены нор-
мами права. Признак противоправности исключает применение 
принципа аналогии в  отношении антиобщественных действий, 
указанных в законе, и тем самым препятствует административно-
му и судебному произволу. 

Противоправность как юридическое выражение обществен-
ной опасности деяния может быть различной. В  соответствии 
с  действующим законодательством выделяют несколько видов 
противоправности: дисциплинарную, административную, граж-
данско-правовую и уголовную.

Одним из наиболее важных условий признания какого-либо 
деяния правонарушением является виновность деяния. 

Вина  — это отношение лица к  содеянному, характеризую-
щееся способностью в полной мере осознавать смысл и значение 
своих действий (бездействия), руководить ими, а  также оцени-
вать возможность наступления общественно опасных (социально 
вредных) последствий. 

Наиболее подробно вопрос о понятии и формах вины разра-
ботан в уголовном законодательстве (например, гражданское пра-
во знает только три формы вины: умысел, грубую неосторожность 
и простую неосторожность; административное право — две: умы-
сел и неосторожность). 

Согласно ст. 24–26 Уголовного кодекса РФ, формы вины раз-
личаются отношением лица к общественно опасным последстви-
ям своего деяния.

Умысел различают прямой и косвенный:

• преступление признается совершенным с  прямым умыс-
лом, если лицо осознавало общественную опасность сво-
их действий (бездействия), предвидело возможность или 
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неизбежность наступления общественно опасных послед-
ствий и желало их наступления;

• преступление признается совершенным с  косвенным 
умыслом, если лицо осознавало общественную опасность 
своих действий (бездействия), предвидело возможность 
наступления общественно опасных последствий, не жела-
ло, но сознательно допускало эти последствия либо отно-
силось к ним безразлично.

Неосторожность имеет тоже две градации  — легкомыслие 
и небрежность:

• преступление признается совершенным по легкомыслию, 
если лицо предвидело возможность наступления обще-
ственно опасных последствий своих действий (бездей-
ствия), но  без достаточных к  тому оснований самонаде-
янно рассчитывало на предотвращение этих последствий;

• преступление признается совершенным по небрежности, 
если лицо не предвидело возможности наступления об-
щественно опасных последствий своих действий (бездей-
ствия), хотя при необходимой внимательности и  преду-
смотрительности должно было и  могло предвидеть эти 
последствия.

По степени общественной опасности правонарушения делят-
ся на две группы: проступки и преступления. 

Проступки совершаются в различных сферах общественной 
жизни, имеют разные объекты посягательства и юридические по-
следствия. В зависимости от характера причиненного вреда среди 
проступков различают дисциплинарные нарушения, администра-
тивные проступки и гражданские правонарушения — деликты. 

Дисциплинарные нарушения — это проступки, которые совер-
шаются в сфере служебных отношений, посягают на обязательный 
порядок деятельности организаций, предприятий и учреждений, 
ослабляют трудовую, служебную, воинскую или учебную дисци-
плину. Трудовой кодекс РФ (ст. 192) относит к числу дисциплинар-
ных взысканий10: 

10 В настоящее время можно слышать о наложении работодателем штрафа 
на сотрудника. Такое дисциплинарное взыскание является незаконным, так как 
не предусмотрено ТК РФ.
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1) замечание;

2) выговор;

3) увольнение по соответствующим основаниям. 

Дисциплинарная ответственность налагается администраци-
ей по месту работы (учебы) либо вышестоящим органом. Дисци-
плинарная ответственность судей, прокуроров, военнослужащих 
регулируется специальными положениями.

Административный проступок  — это посягающее на госу-
дарственный или общественный порядок, собственность, права 
и  свободы граждан, установленный порядок управления проти-
воправное, виновное (умышленное или неосторожное) действие 
либо бездействие, за которое законодательством предусмотрена 
административная ответственность.

В соответствии с Кодексом об административных правонару-
шениях (КоАП РФ, ст. 3.2 «Виды административных наказаний») 
такими мерами являются:

1) предупреждение;

2) административный штраф;

3) лишение специального права, предоставленного физиче-
скому лицу; 

4) административный арест; 

5) административное выдворение за пределы Российской 
Федерации иностранного гражданина или лица без граж-
данства; 

6) дисквалификация; 

7) административное приостановление деятельности; 

8) обязательные работы; 

9) административный запрет на посещение мест проведения 
официальных спортивных соревнований в дни их прове-
дения.

Административная ответственность налагается специальны-
ми органами (административная комиссия, комиссия по делам не-
совершеннолетних и  другие инспекции), а в  случае администра-
тивного ареста взыскание налагается судом.

Деликты  — это гражданско-правовые нарушения в  сфере 
имущественных и личных неимущественных отношений. При на-
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рушении имущественных прав гражданско-правовая ответствен-
ность имеет имущественный характер и  состоит в  возмещении 
убытков, уплате неустойки, возвращении вещи и  т. д. При нару-
шении личных неимущественных прав гражданско-правовая от-
ветственность может включать в себя денежную компенсацию за 
причиненный моральный вред и опровержение порочащих сведе-
ний. Гражданско-правовая ответственность налагается судами.

Преступления  — это правонарушения, предусмотренные 
Уголовным кодексом и запрещенные под угрозой наказания. В от-
личие от проступков, преступления имеют иной характер обще-
ственной опасности (посягают на более ценные объекты) и более 
значительную степень общественной опасности (причиняют су-
щественный ущерб). 

Преступления включают в  себя большую группу наиболее 
опасных деяний. В  соответствии с  Уголовным кодексом престу-
плениями являются посягательства против личности, собствен-
ности, общественной безопасности и других объектов. Уголовная 
ответственность за преступления в  виде различных наказаний 
и последующей судимости назначается судом.

Юридическая ответственность  — это правовое отношение, 
в котором государство дает отрицательную правовую оценку пра-
вонарушителю и  подвергает его принудительному воздействию 
в рамках закона.

Какова цель юридической ответственности? Если обобщать — 
это защита правопорядка и воспитание граждан.

Правоведы выделяют следующие основные принципы юриди-
ческой ответственности: справедливости, гуманизма, законности, 
обоснованности, неотвратимости, своевременности, целесообраз-
ности. В зависимости от характера совершенных правонарушений 
юридическая ответственность классифицируется на уголовно-
правовую, гражданско-правовую, административную, дисципли-
нарную и материальную. 
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Уголовная ответственность  — это карательный вид ответ-
ственности, она предусматривает меры наказания, которые назна-
чаются судом; ответственность наступает только за совершение 
преступлений.

Гражданско-правовая ответственность  — это мера госу-
дарственно-принудительного воздействия на нарушителя граж-
данских прав, она выражается в  наложении на нарушителя об-
ременительных обязанностей имущественного характера в  це-
лях восстановления имущественного положения потерпевшего. 
Особенностью гражданско-правовой ответственности является 
преимущественно компенсационно-восстановительный характер  
ее мер.

Административная ответственность наступает за соверше-
ние административных проступков, предусмотренных Кодексом 
об административных правонарушениях, а также другим законо-
дательством.

Дисциплинарная ответственность наступает за совершение 
дисциплинарных проступков, то есть за нарушение трудовой дис-
циплины, которые могут выражаться в несоблюдении требований, 
предъявляемых к работникам.

Материальная ответственность наступает за ущерб, причи-
ненный предприятию, учреждению, организации рабочими и слу-
жащими при исполнении ими трудовых обязанностей.

�����������	�����
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	�� Дайте определение правомерному поведению.

��� Дайте определение правонарушению.
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#�� Какие виды правонарушений вы знаете?

+�� Назовите формы вины.

/�� Дайте определение юридической ответственности.

0�� Какие виды юридической ответственности вы знаете?

1�� Какая из  мер уголовной ответственности, хотя и  предусмотрена Кон-
ституцией РФ, запрещена к применению в Российской Федерации?
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Сущность общеобязательного режима права воплощается в судеб-
ной ветви власти, усилиями которой соблюдается обязательность 
исполнения закона, единообразие его интерпретации и примене-
ния. Относительная самостоятельность судебной власти в России, 
как и во многих странах11, основана на классической теории разде-
ления властей, которая была сформулирована английским фило-
софом Джоном Локком (1631–1704)  и  французским просветите-
лем Шарлем Луи Монтескьё (1689–1755).

11 Суд, наряду с законодательной и исполнительной властью, является тре-
тьим относительно самостоятельным государственным институтом. Полностью 
независимых и самостоятельных ветвей власти не существует, поскольку, напри-
мер, вопрос финансирования судебной ветви власти находится в компетенции 
законодательной ветви, принимающей бюджет. В  Великобритании, где в про-
фессиональном и массовом сознании укоренены представления о независимости 
суда, до недавних пор классический принцип разделения властей соблюдался не 
вполне: лорд-канцлер являлся одновременно членом кабинета министров, спике-
ром Палаты лордов и председателем Апелляционного суда. В свою очередь палата 
лордов до 2009 г. являлась не только второй палатой парламента, но и судом выс-
шей апелляционной инстанции. В 2009 г. был создан Верховный суд Соединенно-
го Королевства, а древнейший пост лорда-канцлера упразднен.

Согласно Конституции, судебная власть США de jure выполняет судебные 
функции; de facto в лице Верховного суда США наряду с судебными осуществля-
ет одновременно и правотворческие функции. Конгресс США на федеральном 
уровне осуществляет законодательные функции, но в случаях, предусмотренных 
Конституцией, уполномочен осуществлять и судебные функции. Принцип раз-
деления властей не является жестким и абсолютным принципом — он весьма 
гибок, условен и относителен.
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Статья 118  Конституции Российской Федерации говорит 
о том, что правосудие в России осуществляется только судом. Эта 
функция составляет монополию судов: правосудие не может быть 
возложено на какие-либо иные органы.

Конституция Российской Федерации гарантирует каждому 
лицу судебную защиту его прав и свобод (ч. 1 ст. 46 Конституции 
РФ), а  решения и  действия (бездействие) органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, общественных 
объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в суде 
(ч.  2  ст.  46  Конституции РФ). Эти конституционные положения 
очерчивают роль и  место судебной власти в  государственном 
устройстве России. С  одной стороны, суд не может присваивать 
себе функции законодательной и исполнительной власти, а с дру-
гой  — осуществляет правовой контроль над нормативными ак-
тами этих властей. Судебная власть выступает сдерживающим 
фактором, предупреждающим нарушение закона со стороны 
законодательных и  исполнительных органов государственной  
власти.

Судебная власть представляет собой совокупность полномо-
чий по осуществлению правосудия: то есть рассмотрению и разре-
шению уголовных, гражданских, административных и конститу-
ционных дел (споров) в порядке, установленном процессуальным 
законом. На судебную власть могут быть возложены полномочия 
по обязательному толкованию норм права (Конституционный суд 
РФ), нормотворчество (создание судебных прецедентов судами 
в  странах англосаксонской системы права), контрольные полно-
мочия (например, проверка законности ареста или задержания) 
и некоторые другие полномочия (установление фактов, регистра-
ция корпораций в ряде стран и т. п.). 

Основополагающие начала правосудия, определяющие отно-
шения гражданина и судебной власти, фокусируются в конститу-
ционном принципе, согласно которому каждый гражданин име-
ет право на судебную защиту своих интересов. Это чрезвычайно 
важный принцип, закрепленный в России в ст. 47 Конституции, — 
так называемое право на правосудие. Никто не может быть лишен 
права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсуд-
ности которых оно отнесено законом.
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Общепринятые принципы правосудия, положенные в основу 
судоустройства и  судопроизводства, закреплены в  Конституции 
РФ. К ним относятся:

• принцип законности правосудия; 

• осуществление правосудия только судом; 

• доступность судебной защиты; 

• осуществление правосудия на началах равенства перед 
судом и законом;

• участие граждан в отправлении правосудия; 

• состязательность и равноправие сторон; 

• обеспечение права обвиняемого на защиту и  возмож-
ность использовать квалифицированную юридическую 
помощь при обращении к правосудию;

• презумпция невиновности; 

• независимость судей и подчинение их только закону; 

• гласность в деятельности суда; 

• государственный язык судопроизводства и  делопроиз-
водства в судах.

Судебная система Российской Федерации — система специ-
ализированных органов государственной власти (судов), осущест-
вляющих правосудие на территории Российской Федерации. 

Судебная система — совокупность всех судов рассматривае-
мого государства, где каждое из звеньев судебной системы пред-
ставляет собой совокупность судов одинаковой компетенции.

В соответствии с  ч. 3  ст. 118  Конституции России судебную 
систему Российской Федерации составляют Конституционный суд 
РФ, Верховный суд РФ, федеральные суды общей юрисдикции, ар-
битражные суды, мировые судьи субъектов РФ. Судебная система 
России описывается также Федеральным конституционным зако-
ном от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Россий-
ской Федерации» (в редакции от 08.12.2020). В соответствии с Кон-
ституцией РФ и Федеральным конституционным законом «О су-
дебной системе РФ» правосудие в России осуществляется только 
судами. Создание чрезвычайных судов и судов, не предусмотрен-
ных Федеральным конституционным законом, не допускается.
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В соответствии с действующей сегодня редакцией Федераль-
ного конституционного закона «О судебной системе Российской 
Федерации» действуют федеральные суды, конституционные 
(уставные) суды и  мировые судьи субъектов Российской Феде-
рации, составляющие судебную систему Российской Федерации 
(ч. 2 ст. 4 ФКЗ от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе 
Российской Федерации»). 

К федеральным судам относятся:

• Конституционный суд Российской Федерации;

• Верховный суд Российской Федерации;

• кассационные суды общей юрисдикции, апелляционные 
суды общей юрисдикции, верховные суды республик, 
краевые, областные суды, суды городов федерального зна-
чения, суды автономной области и автономных округов, 
районные суды, военные и специализированные суды, со-
ставляющие систему федеральных судов общей юрисдик-
ции;

• арбитражные суды округов, арбитражные апелляцион-
ные суды, арбитражные суды субъектов Российской Фе-
дерации и  специализированные арбитражные суды, со-
ставляющие систему федеральных арбитражных судов.

На сегодняшний день к судам субъектов Российской Федера-
ции относятся: конституционные (уставные) суды субъектов Рос-
сийской Федерации, мировые судьи, являющиеся судьями общей 
юрисдикции субъектов Российской Федерации12. 

С 2023 г. к судам субъектов РФ будут относиться только миро-
вые судьи, они являются судьями общей юрисдикции субъектов 
Российской Федерации. Конституционные (уставные) суды субъ-
ектов Российской Федерации упраздняются.

�����������	�����
�

	�� Что входит в состав судебной системы Российской Федерации?

��� Какие суды являются федеральными?

12 Статья 4. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ 
(ред. 30.10.2018) «О судебной системе Российской Федерации».
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Судопроизводство  — это установленный законом порядок воз-
буждения, рассмотрения и разрешения дел. Именно вид судопро-
изводства определяет статус, а также объем прав и обязанностей 
его участников.

Правосудие как вид государственной деятельности реализу-
ется в формализованных, конкретных, предусмотренных законом 
видах судопроизводства. В Конституции Российской Федерации, 
принятой всенародным голосованием 12.12.1993  с  изменениями, 
одобренными в  ходе общероссийского голосования 01.07.2020, 
говорится о  том, что судебная власть в  Российской Федерации 
осуществляется посредством пяти видов судопроизводства: кон-
ституционного, гражданского, арбитражного, административного 
и уголовного (ч. 2 ст. 118).

В России четыре судопроизводства осуществляются в  своей 
процессуальной форме, предусмотренной специальными кодек-
сами: арбитражное  — Арбитражно-процессуальным (АПК РФ), 
гражданское  — Гражданско-процессуальным (ГПК РФ), уголов-
ное  — Уголовно-процессуальным (УПК РФ), административ-
ное — Кодексом административного судопроизводства (КАС РФ). 
Конституционное судопроизводство осуществляется в  соответ-
ствии с Федеральным конституционным законом «О Конституци-
онном суде Российской Федерации» от 21 июля 1994  г. № 1-ФКЗ 
(ред. от 09.11.2020). 

Конституционное судопроизводство находится в  компетен-
ции Конституционного суда Российской Федерации, занимающего 
особое место не только среди ветвей судебной системы в целом, 
но  и  среди всех иных государственных органов. Конституцион-
ный суд является высшим судебным органом конституционного 
контроля в  Российской Федерации, осуществляющим судебную 
власть посредством конституционного судопроизводства в целях 
защиты основ конституционного строя, основных прав и  сво-
бод человека и  гражданина, обеспечения верховенства и  пря-
мого действия Конституции РФ на всей территории Российской 
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Федерации. Конституционный суд состоит из  11  судей, включая 
председателя Конституционного суда и его заместителя. Решение 
Конституционного суда Российской Федерации окончательно и не 
подлежит обжалованию, действует непосредственно и не требует 
подтверждения другими органами и должностными лицами. 

Конституционный суд РФ осуществляет свои полномочия 
в  соответствии с  Конституцией РФ и  Федеральным конститу-
ционным законом от 21.07.1994  №  1-ФКЗ (ред. от 09.11.2020) 
«О  Конституционном суде Российской Федерации». Основными 
принципами деятельности Конституционного суда РФ являют-
ся независимость, коллегиальность, гласность, состязательность 
и равноправие сторон.

В 2014–2015 гг. была расширена компетенция Конституцион-
ного суда в части проверки конституционности вопросов, выно-
симых на общероссийский референдум, а  также определены его 
функции в случае возникновения коллизий между отечественным 
конституционным правопорядком и  международными правовы-
ми актами в  их интерпретации межгосударственными органами 
по защите прав и  свобод человека. Изменения также затронули 
правовое регулирование ряда процедурных вопросов деятельно-
сти Конституционного суда России, в том числе в части реализа-
ции права граждан и их объединений на обращение в суд.

Дальнейшее развитие компетенция Конституционного суда 
получила в связи с внесением в 2020 г. изменений в Конституцию 
РФ. Этими изменениями предусмотрена возможность предвари-
тельного конституционного контроля законов и  другие важные 
вопросы, например, закреплено распространение конкретно-
го нормоконтроля по жалобам на нарушение конституционных 
прав и свобод граждан и по запросам судов не только на законы, 
но и на другие нормативные правовые акты высших органов госу-
дарственной власти; при этом применительно к жалобам граждан 
закреплено условие об исчерпании всех других внутригосудар-
ственных средств судебной защиты. 

Арбитражное судопроизводство осуществляется в  сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности арби-
тражными судами.

Порядок судопроизводства в  арбитражных судах в  Россий-
ской Федерации определяется Федеральным конституционным 
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законом от 28.04.1995 № 1-ФКЗ (ред. от 08.12.2020) «Об арбитраж-
ных судах в Российской Федерации», Арбитражным процессуаль-
ным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответ-
ствии с ними другими федеральными законами.

Задачами судопроизводства в арбитражных судах являются:

1) защита нарушенных или оспариваемых прав и законных 
интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую 
и  иную экономическую деятельность, а  также прав и  за-
конных интересов Российской Федерации, субъектов РФ, 
муниципальных образований в  сфере предприниматель-
ской и  иной экономической деятельности, органов госу-
дарственной власти РФ, органов государственной власти 
субъектов РФ, органов местного самоуправления, иных 
органов, должностных лиц в указанной сфере;

2) обеспечение доступности правосудия в сфере предприни-
мательской и иной экономической деятельности;

3) справедливое публичное судебное разбирательство в  ра-
зум ный срок независимым и беспристрастным судом;

4) укрепление законности и  предупреждение правонаруше-
ний в сфере предпринимательской и иной экономической 
деятельности;

5) формирование уважительного отношения к закону и суду;

6) содействие становлению и развитию партнерских деловых 
отношений, мирному урегулированию споров, формиро-
ванию обычаев и этики делового оборота (ст. 2 АПК РФ).

Стадии арбитражного процесса  — совокупность процессу-
альных действий по конкретному делу, они объединены одной це-
лью. Современный арбитражный процесс состоит из следующих 
стадий:

• возбуждение дела в арбитражном суде;

• подготовка дела к судебному разбирательству;

• производство в суде первой инстанции;

• производство в  апелляционной и  кассационной инстан-
циях; 

• производство в порядке надзора;
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• пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятель-
ствам;

• исполнение судебных актов арбитражного суда.

Систему арбитражных судов в Российской Федерации состав-
ляют:

• арбитражные суды округов (арбитражные кассационные 
суды);

• арбитражные апелляционные суды;

• арбитражные суды первой инстанции в республиках, кра-
ях, областях, городах федерального значения, автономной 
области, автономных округах (далее — арбитражные суды 
субъектов Российской Федерации);

• специализированные арбитражные суды (ст.  3  ФКЗ  
«Об арбитражных судах в РФ».

Деятельность арбитражных судов в  Российской Федерации 
строится на основе принципов законности, независимости судей, 
равенства организаций и граждан перед законом и судом, состяза-
тельности и равноправия сторон, гласности разбирательства дел.

Административное судопроизводство  — это средство рас-
смотрения жалоб граждан и юридических лиц на действия орга-
нов власти и разрешения споров между административными ор-
ганами управления и населением (индивидуальными гражданами 
и организациями).

Административное судопроизводство имеет множество осо-
бенностей и нюансов, именно они становились предметом частых 
споров у юристов. Поэтому в 2015 г. в российском законодатель-
ном органе было принято решение о введении отдельного норма-
тивного правового акта об административном судопроизводстве, 
а  именно КАС  — Кодекса административного судопроизводства 
РФ13.

Предметом регулирования данного Кодекса является поря-
док осуществления административного судопроизводства при 
рассмотрении и  разрешении Верховным судом Российской Фе-
дерации, судами общей юрисдикции, мировыми судьями (далее 

13 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 
08.03.2015 № 21-ФЗ (ред. от 08.12.2020).
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также — суды) административных дел о защите нарушенных или 
оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, прав 
и законных интересов организаций, а также других администра-
тивных дел, возникающих из административных и иных публич-
ных правоотношений и  связанных с  осуществлением судебного 
контроля за законностью и обоснованностью осуществления го-
сударственных или иных публичных полномочий.

Задачами административного судопроизводства являются:

1) обеспечение доступности правосудия в  сфере админи-
стративных и иных публичных правоотношений;

2) защита нарушенных или оспариваемых прав, свобод и за-
конных интересов граждан, прав и  законных интересов 
организаций в сфере административных и иных публич-
ных правоотношений;

3) правильное и своевременное рассмотрение и разрешение 
административных дел;

4) укрепление законности и  предупреждение нарушений 
в  сфере административных и  иных публичных правоот-
ношений;

5) мирное урегулирование споров, возникающих из  ад-
министративных и  иных публичных правоотношений 
(ст. 3 КАС РФ).

Принципами административного судопроизводства являются:

1) независимость судей;

2) равенство всех перед законом и судом;

3) законность и справедливость при рассмотрении и разре-
шении административных дел;

4) осуществление административного судопроизводства 
в разумный срок и исполнение судебных актов по админи-
стративным делам в разумный срок;

5) гласность и открытость судебного разбирательства;

6) непосредственность судебного разбирательства;

7) состязательность и  равноправие сторон административ-
ного судопроизводства при активной роли суда (ст. 6 КАС 
РФ).
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Уголовное судопроизводство (уголовный процесс) в  самом 
общем виде можно охарактеризовать как юридическую форму для 
решения вопроса об уголовной ответственности за совершение 
преступлений. Согласно ч. 9 и 56 ст. 5 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации (УПК РФ от 18.12.2001 № 174-ФЗ, 
ред. от 08.12.2020, с изменениями и дополнениями, вступившими 
в силу с 19.12.2020), уголовное судопроизводство — это не только 
судебное, но и досудебное производство по уголовному делу. Поэ-
тому деятельность органов дознания, предварительного следствия 
на досудебных стадиях тесно связана с деятельностью суда и соз-
дает необходимые предпосылки для осуществления правосудия 
по уголовным делам. 

Порядок уголовного судопроизводства (уголовного процесса) 
строго регламентирован действующим законодательством — Уго-
ловно-процессуальным кодексом РФ, основанным на Конститу-
ции Российской Федерации. Порядок уголовного судопроизвод-
ства, установленный УПК РФ, является обязательным для судов, 
органов прокуратуры, органов предварительного следствия и ор-
ганов дознания, а также иных участников уголовного судопроиз-
водства.

Уголовное судопроизводство имеет своим назначением:

1) защиту прав и законных интересов лиц и организаций, по-
терпевших от преступлений;

2) защиту личности от незаконного и  необоснованного об-
винения, осуждения, ограничения ее прав и свобод.

Уголовное преследование и  назначение виновным справед-
ливого наказания в той же мере отвечают назначению уголовного 
судопроизводства, что и  отказ от уголовного преследования не-
виновных, освобождение их от наказания, реабилитация каждого, 
кто необоснованно подвергся уголовному преследованию (ст.  6 
УПК РФ).

Уголовное судопроизводство представляет собой регламен-
тированную законодательством деятельность уполномоченных 
государственных органов и  должностных лиц по обнаружению 
признаков преступления, возбуждению, предварительному рас-
следованию, судебному рассмотрению и разрешению уголовного 
дела. В  уголовном судопроизводстве собираются, проверяются 
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и оцениваются доказательства, подтверждающие виновность или 
невиновность конкретного лица в совершении преступления.

Совокупность стадий, связанных между собой общим назна-
чением и  принципами судопроизводства, образует систему уго-
ловного процесса. Как уже отмечалось выше, в структуре УПК РФ 
выделено досудебное производство (часть вторая) и судебное про-
изводство (часть третья). 

Досудебное производство включает в себя стадии возбужде-
ния уголовного дела и предварительного расследования.

Судебное производство включает в  себя следующие стадии: 
производство в суде первой инстанции, производство в вышесто-
ящих судах, проверяющих законность и обоснованность вынесен-
ных судебных решений, а также действия и решения суда по ис-
полнению приговора.

Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, опреде-
лений и постановлений суда возможен при производстве в надзор-
ной инстанции и при возобновлении производства по уголовному 
делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств (гл. 48.1, 
49 УПК РФ).

�����������	�����
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	�� Что представляет собой правосудие?

��� Какие виды судопроизводств перечислены в Конституции РФ?

#�� Какие суды составляют судебную систему РФ?
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Спор — разбирательство уполномоченным органом и в установ-
ленном законом порядке дела, по поводу которого имеются раз-
ногласия между различными субъектами права. Спор возникает 
из гражданских, семейных, трудовых и других правоотношений.
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Виды гражданских правовых споров:

• имущественные;

• семейные;

• трудовые;

• жилищные;

• конституционные;

• административные;

• налоговые;

• экономические.

Имущественные — самая многочисленная категория споров. 
Их виды:

• по поводу нарушения права собственности;

• по поводу неисполнения договорных обязательств;

• связанные с причинением вреда.

Можно выделить следующие способы разрешения споров: 

1) в судебном порядке — разрешение споров в арбитражных 
судах, судах общей юрисдикции, третейских судах;

2) во внесудебном порядке — разрешение споров в претен-
зионном порядке, а  также переговоры, примирение, по-
средничество (медиация), арбитраж (третейское разбира-
тельство). 

Порядок разрешения спора  — комплекс внутренне согласо-
ванных, предусмотренных законом мер по защите субъективных 
прав и законных интересов.

Форма разрешения спора:

• самозащита (например, необходимая оборона, крайняя 
необходимость);

• административный порядок, при котором рассмотре-
ние спора осуществляется вышестоящими органами или 
должностными лицами;

• урегулирование спора, то есть его завершение сторонами 
путем взаимных уступок, например, мировое соглашение;

• судебный порядок — основной способ защиты нарушен-
ных и оспоренных прав.
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Гражданское судопроизводство (гражданский процесс)  — 
законная процедура защиты, восстановления или реализации на-
рушенных гражданских прав. Процессуальный порядок данного 
судопроизводства, а  также требования к  судебным документам 
определены нормами Гражданского процессуального кодекса РФ. 
Поскольку это самый распространенный вид судопроизводства 
и вероятность участия в нем любого человека очень велика, следу-
ет остановиться на нем подробнее.

Задачами гражданского судопроизводства являются правиль-
ное и  своевременное рассмотрение и  разрешение гражданских 
дел в целях защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод 
и  законных интересов граждан, организаций, прав и  интересов 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, му-
ниципальных образований, других лиц, являющихся субъектами 
гражданских, трудовых или иных правоотношений. Гражданское 
судопроизводство должно способствовать укреплению законно-
сти и  правопорядка, предупреждению правонарушений, форми-
рованию уважительного отношения к закону и суду, мирному уре-
гулированию споров (ст. 2 ГПК РФ).

Правосудие по гражданским делам, относящимся к компетен-
ции судов общей юрисдикции, осуществляется только этими су-
дами по правилам, установленным законодательством о граждан-
ском судопроизводстве (ст. 5 ГПК РФ).

Правосудие по гражданским делам осуществляется в соответ-
ствии со следующими принципами: 

• равенства перед законом и  судом всех граждан незави-
симо от пола, расы, национальности, языка, происхожде-
ния, имущественного и должностного положения, места 
жительства, отношения к  религии, убеждений, принад-
лежности к  общественным объединениям и  других об-
стоятельств, а также всех организаций независимо от их 
организационно-правовой формы, формы собственно-
сти, места нахождения, подчиненности и других обстоя-
тельств (ст. 6 ГПК РФ);

• независимости судей (при осуществлении правосудия 
судьи независимы и  подчиняются только Конституции 
Российской Федерации и  федеральному закону). Судьи 
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рассматривают и разрешают гражданские дела в услови-
ях, исключающих постороннее на них воздействие. Любое 
вмешательство в  деятельность судей по осуществлению 
правосудия запрещается и  влечет за собой установлен-
ную законом ответственность. Гарантии независимости 
судей устанавливаются Конституцией Российской Феде-
рации и федеральным законом (ст. 8 ГПК РФ);

• гражданское судопроизводство ведется на русском язы-
ке  — государственном языке Российской Федерации  — 
или на государственном языке республики, которая вхо-
дит в состав Российской Федерации и на территории ко-
торой находится соответствующий суд (ст. 9 ГПК РФ);

• принцип гласности. Разбирательство дел во всех судах 
открытое. Разбирательство в закрытых судебных заседа-
ниях осуществляется по делам, содержащим сведения, со-
ставляющие государственную тайну, тайну усыновления 
(удочерения) ребенка, а также по другим делам, если это 
предусмотрено федеральным законом (ст. 10 ГПК РФ);

• правосудие осуществляется на основе состязательности 
и равноправия сторон (ст. 12 ГПК РФ).

Защита в суде законных прав и интересов граждан в зависимо-
сти от рассматриваемого материально-правового отношения осу-
ществляется одним из трех видов гражданского судопроизводства: 

• исковым; 

• по делам, вытекающим из  административно-правовых 
отношений;

• особым производством. Целью особого производства яв-
ляется не защита нарушенных или оспариваемых прав, 
не разрешение спора между лицами, а установление юри-
дических, доказательственных фактов, правового стату-
са гражданина, решение других юридических вопросов, 
ст. 262 Гражданского процессуального кодекса РФ. 

Процесс начинается с  обращения в  суд с  соответствующим 
документом, и  возбуждение дела в  исковом судопроизводстве 
производится посредством подачи заинтересованным лицом иска 
или искового заявления; по делам, возникающим из администра-
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тивно-правовых отношений, — жалобы, по делам особого произ-
водства — заявления (ст. 4 ГПК). После этого дело рассматривает-
ся по существу и выносится судебное решение.

Стадии (этапы) гражданского судопроизводства:

• возбуждение судом искового или особого производства;

• подготовка дела к судебному разбирательству;

• судебное разбирательство (основная стадия);

• вынесение (оглашение) судебного решения и  последую-
щее изготовление его в письменном виде;

• обжалование решения суда в апелляционном порядке или 
вступление его в законную силу по истечении срока об-
жалования;

• пересмотр решения по жалобе в суде апелляционной ин-
станции или оставление его без изменения;

• подача жалобы на решение суда и определение апелляци-
онной инстанции в кассационную инстанцию;

• обжалование решения суда в порядке надзорного произ-
водства.

Правоохранительные органы в  России занимают отдельное 
место в  системе органов власти. Правоохранительная деятель-
ность — вид государственной деятельности, которая осуществля-
ется с целью охраны права путем применения юридических мер 
воздействия в строгом соответствии с законом и при неуклонном 
соблюдении установленного им порядка. К  числу правоохрани-
тельных органов относятся:

• Прокуратура Российской Федерации;

• Следственный комитет Российской Федерации;

• Федеральная служба безопасности;

• Федеральная служба войск национальной гвардии;

• Министерство внутренних дел Российской Федерации; 

• Федеральная таможенная служба (ее правоохранитель-
ные подразделения);

• Министерство юстиции Российской Федерации; 

• Федеральная служба судебных приставов;

• Федеральная служба исполнения наказаний.
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Все правоохранительные органы осуществляют одну или не-
сколько из следующих функций:

• конституционный контроль;

• прокурорский надзор;

• осуществление правосудия;

• расследование правонарушений;

• обеспечение безопасности;

• исполнение судебных решений;

• оперативно-разыскная деятельность;

• охрана общественного порядка;

• оказание юридической помощи;

• профилактическая деятельность по предупреждению 
правонарушений.

�����������	�����
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	�� Какие виды гражданских правовых споров вы знаете?

��� Какие существуют стадии (этапы) гражданского судопроизводства?

#�� В чем состоит задача правоохранительных органов?



315

������3

КОНСТИТУЦИОННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
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Особое место и  роль конституций диктуют необходимость их 
всестороннего изучения. Это важно для понимания истории раз-
вития любого государства, так как через изучение раскрывается 
влияние основного закона на ход исторического процесса. Ученые 
исследуют не только понятие и сущность конституции, но также 
анализируют предпосылки и способы ее появления, виды, поли-
тико-юридические свойства, принципы, функции, место в право-
вой системе государства. Одному из фундаментальных вопросов 
науки конституционного права — сущности конституции — по-
священы более 30 (!) теорий.

В самом общем виде конституцию (лат. constitutio  — уста-
новление, учреждение, устройство) можно определить как норма-
тивно-правовой акт (совокупность нормативно-правовых актов, 
судебных прецедентов и конституционных обычаев), обладающий 
высшей юридической силой, прямым действием, регулирующий 
основы взаимоотношений человека и  государства, устанавли-
вающий основные положения правопорядка, территориальное 
устройство государства, организацию государственной власти 
и действующий на всей территории государства. 

С момента своего появления — как результат компромиссов 
и успешных внутренних реформ — конституции были призваны:

1) ограничить пределы власти государства, его органов 
и должностных лиц в интересах обеспечения прав и сво-
бод; 
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2) признать основные права человека и гражданина;

3) учредить механизмы и  процедуры осуществления власт-
ных функций, а также контроля за властью;

4) определить юридические границы вмешательства государ-
ства в  сферу политической, экономической, социальной 
и личной свободы индивида. 

От иных правовых актов конституции отличаются свойства-
ми, определяющими ее значение и сущность как основного, базо-
вого, закона: легитимность, стабильность, реальность, верховен-
ство, и то, что это политический и идеологический документ. То 
есть под сущностью конституции можно понимать ее социально-
политическое содержание. 

Встречаются несколько пониманий и  толкований термина 
«конституция»: 

• в  материальном смысле это писаный акт, совокупность 
актов или конституционных обычаев, которые, прежде 
всего, провозглашают и гарантируют права и свободы че-
ловека и гражданина, определяют основы общественного 
строя, форму правления и территориального устройства, 
основы организации центральных и  местных органов 
власти, их компетенцию и  взаимоотношения, государ-
ственную символику и столицу; 

• в формальном смысле это закон или группа законов, обла-
дающих высшей юридической силой, принимаемых и из-
меняемых в особом по сравнению с обычными законами 
порядке. Конституция в формальном смысле всегда писа-
ный акт. Нормы материальной конституции могут быть 
как писаными, так и  неписаными (то есть обычаями). 
В то же время в конституции в формальном смысле могут 
встречаться нормы, по материальному характеру к  ней 
не относящиеся. В  материальном значении мы говорим 
о конституции реже.

Различаются также понятия юридической и  фактической 
конституции. Юридическая конституция в  материальном или 
формальном смысле  — это всегда определенная система право-
вых норм, регулирующих общественные отношения, это доку-
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мент, предписывающий то, что должно быть. Фактическая кон-
ституция — это сами такие отношения, то есть то, что реально 
существует, материализованный основной закон. Иногда, говоря 
о несовпадении должного и реального, употребляют термин «фик-
тивная конституция», когда возникает противоречие между про-
возглашаемыми принципами и их реальным воплощением в жиз-
ни общества. Фиктивные конституции далеко не всегда выража-
ют общественные отношения, которые функционируют в стране. 
Например, расхождение между фактической и юридической кон-
ституцией возможно в результате изменения в соотношении по-
литических сил, происшедшего после принятия юридической кон-
ституции, особенно когда речь идет о формальной юридической 
конституции, принятие которой имеет одномоментный характер. 
Можно представить ситуацию, когда какие-либо институты декла-
рировались конституцией, но на деле (возможно, по объективным 
причинам) не были учреждены, не заработали. Следовательно, со-
гласно юридической конституции, они существовали, а  согласно 
фактической  — отсутствовали, и  такой вариант нельзя назвать 
в  чистом виде фиктивной конституцией. Когда же совпадение 
между фактической и юридической конституциями значительно, 
то юридическая конституция может называться реальной. На-
пример, применительно к США часто говорят о «живой консти-
туции», под которой понимают толкование статей Конституции 
Верховным судом в соответствии с доктринами, разработанными 
в конституционном праве США, а также судебный конституцион-
ный контроль. 

По своей сути конституция представляет собой политический 
и  правовой документ. Как политический документ конституция 
представляет собой декларацию, провозглашающую основные 
ценности общества. Как юридический документ конституция яв-
ляется основным законом государства. 

Конституция в немалой степени определяет направление раз-
вития всего текущего законодательства, эффективность системы 
права как действенного инструмента регулирования отношений 
в обществе и реального взаимодействия его с государством. Меха-
низм законности и правопорядка может быть отлажен лишь в ус-
ловиях высокого авторитета основного закона государства, когда 
уважительное отношение к нему, выступая в качестве правового 
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требования, становится национальной традицией и превращает-
ся тем самым в нечто большее, чем закон, становится принципом 
нравственного порядка.

Следует учитывать тот факт, что, подобно тому как наличие 
конституции еще не свидетельство утвердившегося режима пра-
ва, ее отсутствие (нет цельной, писаной конституции) не является 
препятствием для становления правового государства.

�����������	�����
�

	�� Чем обусловлена особая роль конституций в жизни государства?

��� Почему возможно расхождение между юридической и  фактической 
конституциями?

7����2!�$���$�����$����$�����!��

��������	
����	�������
�����������	
�����������������

Традиционно выделяют юридическую, социально-политическую, 
учредительную, системообразующую и идеологическую функции 
конституции. 

Юридическая функция: конституция является важным ис-
точником права, нормы которого обладают высшей юридической 
силой и содержащим исходные начала для всей правовой системы.

Социально-политическая функция: конституция устанавли-
вает правила, по которым функционирует политическая система 
в целом, описывает основы организации государственной власти, 
основы взаимоотношений государства и личности.

Учредительная функция: конституция, как правило, появля-
ется вследствие коренных изменений в обществе и выступает да-
лее основой для его развития.

Системообразующая функция: формирование взаимосвязей 
между отраслями права.

Идеологическая (мировоззренческая) функция: влияние 
конституции на духовную жизнь общества путем распростране-
ния и утверждения определенных политических и правовых идей, 
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норм, представлений и ценностей. Она играет немаловажную вос-
питательную роль, способствует формированию правового созна-
ния населения.

Гуманистическая функция: конституция воплощает обще-
человеческие ценности, закрепляет права и свободы, важные для 
цивилизованного общества, объявляет составной частью право-
вой системы государства общепризнанные принципы и  нормы 
международного права.

Целеполагающая функция; закрепление основным законом 
стратегических целей и  задач развития общества и  государства, 
моделей желаемого будущего.

Политическая функция: установление основ организации 
государственной власти, основ взаимоотношений государства 
и личности, принципов функционирования политической систе-
мы в целом.

Конституции бывают писаные (кодифицированные), непи-
саные (некодифицированные) и  смешанного типа. Большинство 
конституций прописывается в виде единого документа, который 
в ряде случаев может иметь поправки. Чаще всего этот документ 
называется конституцией, но в некоторых государствах дело об-
стоит иначе. В  Австрии, например, это Союзный конституцион-
ный закон, в Швейцарии — Союзная конституция Швейцарской 
Конфедерации, в Германии и Ватикане — Основной закон, в Сау-
довской Аравии — Основной низам Королевства Саудовская Ара-
вия. Неписаные конституции и  конституции смешанного типа 
существуют в  виде норм конституционного характера, зафикси-
рованных в разрозненных нормативных актах (Великобритания, 
Израиль, Новая Зеландия).

По времени действия: временные и постоянные. Первые при-
нимаются без созыва учредительного собрания, не выносятся на 
референдум и  имеют ограниченный срок действия (например, 
Временная конституция Китайской Республики 1912 г.; в Таиланде 
в 1959 г. временная конституция действовала до выработки проек-
та постоянной; Временная конституция Федеральной Республики 
Сомали 2012 г. и др.), вторые сроком не ограничены (Россия, США, 
Франция и др.). Существуют неотменяемые конституции. Напри-
мер, Конституция Мексики 1917 г. является «нерушимой» (ст. 136): 
она не теряет силы и не перестает действовать, даже если ее соблю-
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дение нарушено восстанием, ибо как только «народ вновь обретет 
свободу», действие Конституции восстанавливается.

Порядок установления, способ принятия конституции:

• октроирование (фр. оctroyer  — жаловать, даровать), то 
есть дарование конституции односторонним актом главы 
государства (монарха, президента) или дарованная ме-
трополией колониям при освобождении их от колониаль-
ного господства; 

• принятие специально созываемым органом;

• принятие обычным представительным органом;

• референдум.

В научной литературе встречается определение «харизмати-
ческой» конституции. Ее принятие связывают с популярным ли-
дером, политическим деятелем времени учреждения (например, 
«деголлевская» конституция Франции, «брежневская» и «сталин-
ская» конституции СССР).

Под конституцией могут пониматься судебные решения (Ве-
ликобритания, Новая Зеландия). В ряде стран конституция состо-
ит из законов, принятых в разное время (Швеция, Израиль, Фин-
ляндия и др.). В отдельных странах конституция включает в себя 
и  другие основополагающие документы (например, современ-
ная Конституция Франции содержит Декларацию прав человека 
и гражданина 1789 г.). 

По способу изменения и дополнения конституции делятся на 
жесткие и гибкие. 

Жесткие конституции  — писаные как единый документ, 
должны обладать определенной долей изменяемости, но  также 
и  стабильностью для укрепления авторитета основного закона 
и постоянства конституционного строя. 

Изменение гибких конституций происходит путем принятия 
обычного закона. Каждый последующий закон, содержащий кон-
ституционные нормы, изменяет либо замещает предыдущий или 
устанавливает положения, ранее либо не регулировавшиеся, либо 
регулировавшиеся обычным правом. Принятие последующего за-
кона производится в том же порядке, что и предыдущего. Так изме-
няются неписаные конституции (Великобритании и Новой Зелан-
дии), либо определенные части писаных основных законов (Индия). 
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Писаные конституции изменяются и  дополняются в  более 
сложном порядке по сравнению с принятием обычного закона. 

В Конституции Российской Федерации присутствуют жест-
кая и гибкая части. Главы 1, 2 и 9 — жесткая часть Конституции. 
В ст. 135 Конституции содержатся важные нормы о внесении из-
менений в  три основополагающие главы: «1. Положения глав 1, 
2 и 9 Конституции Российской Федерации не могут быть пересмо-
трены Федеральным собранием. 2. Если предложение о пересмо-
тре положений глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации 
будет поддержано тремя пятыми голосов от общего числа членов 
Совета Федерации и депутатов Государственной думы, то в соот-
ветствии с  федеральным конституционным законом созывается 
Конституционное собрание. 3. Конституционное собрание либо 
подтверждает неизменность Конституции Российской Федерации, 
либо разрабатывает проект новой Конституции Российской Феде-
рации, который принимается Конституционным собранием дву-
мя третями голосов от общего числа его членов или выносится на 
всенародное голосование. При проведении всенародного голосо-
вания Конституция Российской Федерации считается принятой, 
если за нее проголосовало более половины избирателей, приняв-
ших участие в голосовании, при условии, что в нем приняло уча-
стие более половины избирателей». 

Главы с  3-й  по 8-ю  изменяются и  дополняются в  порядке, 
предусмотренном для федеральных конституционных законов 
(это гибкая часть). В  большинстве государств внесение измене-
ний и  дополнений в  конституцию осуществляется по специаль-
ным процедурным правилам, имеются определенные особенности 
в  принятии конституционных поправок, предусмотрены специ-
альные процедуры, затрудняющие возможность легкого измене-
ния конституций. 

В некоторых странах устанавливаются так называемые не-
изменяемые нормы, то есть запрещение вносить изменения, за-
трагивающие закрепленные в  них конституционные принципы. 
Так, конституции Алжира, Греции, Италии, Франции включают 
в себя статьи, которые запрещают отмену республиканской фор-
мы правления. Помимо этого, конституция Алжира не допускает 
пересмотра статей, устанавливающих государственную религию, 
основные права и  свободы, целостность национальной террито-
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рии. Конституция Греции запрещает пересмотр статьи, провозгла-
шающей свободу совести. Конституция Португалии  — право на 
демократическую оппозицию. 

На порядок изменения конституции обычно влияет форма 
политико-территориального устройства государства. В  федера-
тивных государствах этот порядок, по общему правилу, более сло-
жен, поскольку в нем в той или иной степени участвуют субъекты 
федерации или органы, выражающие интересы этих субъектов. 

Процедура внесения поправок в Конституцию США является 
сложной из-за жесткости конституции. Поправки к ней могут быть 
приняты либо двумя третями голосов членов каждой из  палат 
конгресса, либо специальным конвентом, созванным по инициа-
тиве легислатур (законодательных собраний) двух третей штатов. 
Поправки вступают в силу после того, как будут ратифицированы 
(утверждены) законодательными собраниями или специально со-
зываемыми конвентами трех четвертей штатов. Это очень жест-
кое требование, потому что каждый штат — уникальное государ-
ственное образование со своими историческими традициями, со 
своими взглядами на правовые проблемы, и нелегко добиться одо-
брения квалифицированного большинства штатов. На процедуру 
одобрения поправок штатами американское законодательство от-
водит семь лет. Если в течение этого времени поправка не одобре-
на, значит, она не вступает в силу. Конституция допускает, однако, 
принятие поправки специально созванным конвентом США (по 
требованию двух третей штатов) и трех четвертей законодатель-
ных собраний штатов, либо конгрессом США и конвентами шта-
тов, либо конвентом США и конвентами штатов. 

В ФРГ для изменения основного закона требуется одобрение в 
две трети голосов в бундестаге и бундесрате, а ст. 1 о соблюдении 
прав человека и ст. 20 о государственных принципах демократии, 
правового и социального государства не подлежат изменению.

Отмена конституции может происходить как в обычном, так 
и  чрезвычайном порядке. Обычный (легитимный) порядок отме-
ны на практике означает, что в установленном порядке и уполно-
моченным на то органом принята новая конституция, после чего 
старая автоматически отменяется. Чрезвычайный (нелегитимный) 
порядок отмены конституции — это акт чрезвычайного законода-
тельства, в нарушение установленного порядка, связанный с каки-
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ми-либо экстраординарными событиями в стране: государствен-
ным переворотом, революцией и т. п. Иногда послереволюционное 
законодательство оставляет в  силе некоторые нормы прошлого 
режима. Например, в  ст. 178 Веймарской конституции Германии 
1919 г. указывалось, что «Прочие законы и указы империи остают-
ся в силе, поскольку эта конституция не стоит с ними в противо-
речии».

Конституции можно классифицировать по другим критери-
ям: по форме правления различаются монархические и республи-
канские конституции; по своему содержательному наполнению 
(объему) конституции делятся на развернутые и краткие (нераз-
вернутые) и т. д.

Конституционализм  — сложная общественно-политическая 
и  государственно-правовая категория, основу которой состав-
ляют идеалы конституционной демократии (то есть демократии, 
базирующейся на наличии конституции как особого документа 
государства и общества), определенные институты власти, соот-
ветствующие конституции политический режим и система защи-
ты ценностей демократии, прав и свобод человека и гражданина, 
конституционного строя в целом. Конституционализм — это иде-
ал, к которому должно стремиться общество, идущее по пути со-
циального прогресса. 

Принято считать, что термин «конституционализм» был вве-
ден в научный оборот в конце XVIII — начале XIX в. для обозна-
чения доктрины верховенства писаной конституции над законами 
в американской политико-правовой мысли. В дальнейшем в юри-
дических, политических и  исторических исследованиях термин 
получил более широкое значение и стал применяться для харак-
теристики процессов перехода к демократии и установления кон-
ституционного строя в  государствах сначала Западной, а  потом 
Центральной, Восточной и Южной Европы, Латинской Америки, 
Азии и  Африки. В  современных исследованиях концепцию кон-
ституционализма считают тесно связанной с господством права, 
правлением закона.

�����������	�����
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	�� Дайте определение понятию «конституционализм».



324

:	!�����������;|;<���#

��� Какие критерии используются для классификации конституций, каки-

ми бывают виды конституций?

#�� Могут ли принципы конституционализма распространяться путем на-
силия со стороны отдельных государств или государства вправе сами 
принимать у себя те конституции, которые считают необходимыми?

+�� Какие изменения претерпевает конституционализм в эпоху глобализа-
ции?
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КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
1993 ГОДА. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
КОНСТИТУЦИОННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
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Необходимо остановиться на становлении и особенностях приня-
тия современной Конституции Российской Федерации 1993 г. 

Первый Съезд народных депутатов РСФСР постановлением 
от 16 июня 1990 г. образовал Конституционную комиссию, состо-
ящую из 102 народных депутатов РСФСР. Председателем комис-
сии стал председатель Верховного Совета РСФСР Б. Н. Ельцин 
(с 10 июля 1991 — избранный президент РФ), заместителем пред-
седателя — Р. И. Хасбулатов (первый заместитель председателя 
Верховного Совета). Была подобрана группа экспертов (в основ-
ном ученых-юристов), которые и занялись созданием текста. Од-
новременно Конституционная комиссия участвовала в подготов-
ке законов об изменениях и  дополнениях Конституции14. В ходе 
подготовки, начиная с осени 1990 г., было разработано множество 
проектов, но конституционное закрепление получил проект, пред-
ложенный Б. Н. Ельциным. Шестой съезд народных депутатов РФ 
18 апреля 1992 г. постановлением, принятым более чем двумя тре-
тями голосов, одобрил общую концепцию конституционных ре-
форм в РФ, положенную в основу проекта новой Конституции РФ, 
а также основные положения проекта15.

14 Положение о Конституционной комиссии было утверждено постановле-
нием Верховного Совета РФ от 22 января 1992 г. В нем говорилось, что Конститу-
ционная комиссия является постоянно действующим органом. Она не только об-
разована съездом, но и решение о прекращении деятельности Конституционной 
комиссии также принимается съездом.

15 См.: Постановление VI Съезда народных депутатов Российской Федера-
ции от 18 апреля 1992 г. «О проекте Конституции Российской Федерации и по-
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В истории конституционного развития России есть и печаль-
ные, и  трагические страницы. Имеются в  виду события сентя-
бря — октября 1993 г., когда до предела обострилось противостоя-
ние двух ветвей власти: исполнительной и законодательной. После 
этих событий работа над проектом Конституции возобновилась, 
то есть вновь приступило к работе Конституционное совещание. 
15 октября 1993 г. появился указ «О проведении всенародного го-
лосования по проекту Конституции Российской Федерации» (опу-
бликован в «Российской газете» 19 октября 1993 г.). Голосование по 
проекту было назначено на 12 декабря, в тот же день должны со-
стояться выборы депутатов федерального парламента. В голосова-
нии приняли участие 58 187 755 зарегистрированных избирателей, 
или 54,8 %. За принятие конституции проголосовало 32 937 630 из-
бирателей, или 58,4 % избирателей, принявших участие в голосо-
вании, против — 23 431 333 человека, или 41,6 %. В постановлении 
от 20  декабря 1993  г. «О результатах всенародного голосования 
по проекту Конституции Российской Федерации» Центральная 
избирательная комиссия (ЦИК) записала: признать всенародное 
голосование по проекту Конституции состоявшимся; признать, 
что Конституция РФ принята всенародным голосованием. Это 
постановление ЦИК, так же как и текст принятой Конституции, 
опубликованы в «Российской газете» 25 декабря 1993 г. Следова-
тельно, 25 декабря 1993 г. — официальная дата вступления в силу 
конституции 1993 г., как это предусмотрено указом от 15 октября 
1993 г. о проведении референдума. 

Напомним также, что, согласно ч. 1 второго раздела Консти-
туции РФ «Заключительные и переходные положения», она всту-
пает в силу со дня официального опубликования по результатам 
всенародного голосования, а день голосования (12 декабря 1993 г.) 
считается днем принятия Конституции РФ. Указом от 19 сентября 
1994 г. президент объявил 12 декабря (день принятия Конститу-
ции) государственным праздником — Днем Конституции Россий-
ской Федерации16. С 2005 г. 12 декабря более не является в России 
выходным днем, как было ранее, а только праздничным.

рядке дальнейшей работы над ним» //  Ведомости Съезда народных депутатов 
Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1992. № 18. 
С. 979.

16 Российская газета. 21 сентября 1994 г.
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Основные особенности содержания Конституции 1993 г., за-
крепившей основы конституционного строя России:

1) народовластие (народный суверенитет). Согласно Кон-
ституции (ст. 3), носителем суверенитета и единственным 
источником власти в РФ является ее многонациональный 
народ. Народный суверенитет означает, во-первых, при-
надлежность народу всей полноты власти в данной стра-
не; во-вторых, возможность осуществления народом при-
надлежащей ему власти как непосредственно, так и через 
органы государственной власти и органы местного само-
управления. Толкование данных положений Конституции 
говорит о том, что она исходит из возможности осущест-
вления власти народа в  формах государственной власти, 
общественной власти и власти местного самоуправления;

2) существование Российского государства как организа-
ции всего народа. Государственной основой конституци-
онного строя и его выражением в масштабах всей страны 
является Российское государство. Его официальные наи-
менования  — Российская Федерация и  Россия. Согласно  
ст. 1 Конституции: «Наименования Российская Федерация 
и Россия равнозначны».

В соответствии с Конституцией Российская Федерация — де-
мократическое федеративное правовое государство с республикан-
ской формой правления (ч. 1 ст. 1). Конституция содержит и еще 
ряд основополагающих характеристик Российского государства. 
Можно отметить в совокупности следующие его главные черты. 

Россия  — социальное государство. Согласно ст.  7 Конститу-
ции, его политика направлена на создание условий, обеспечи-
вающих достойную жизнь и  свободное развитие человека. В  РФ 
охраняются труд и  здоровье людей, устанавливается гарантиро-
ванный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается госу-
дарственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, 
инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных 
служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные 
гарантии социальной защиты.

Признание человека, его прав и  свобод высшей ценностью. 
В соответствии с Конституцией РФ человек, его права и свободы 
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являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и  защита 
прав и свобод человека и гражданина — обязанность государства 
(ст.  2). Отражая этот принцип конституционного строя, Россия 
учитывает международный опыт и  цели цивилизации, отражен-
ные во Всеобщей декларации прав человека, принятой Генераль-
ной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. и гласящей: признание до-
стоинства, присущего всем членам человеческой семьи, их равных 
и неотъемлемых прав является основой свободы, справедливости 
и всеобщего мира.

Идеологическое многообразие и  политический плюрализм. 
Конституция РФ в ст. 13 гласит, что в РФ признается идеологиче-
ское многообразие. Никакая идеология не может устанавливаться 
в качестве государственной или обязательной. В РФ признаются 
политическое многообразие, многопартийность. Гражданам га-
рантируется право на объединение. Общественные объединения 
равны перед законом. Запрещается создание и деятельность обще-
ственных объединений, цели или действия которых направлены на 
насильственное изменение основ конституционного строя и нару-
шение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности 
государства, создание вооруженных формирований, разжигание 
социальной, расовой, национальной и религиозной розни.

Свобода экономической деятельности и  многообразие форм 
собственности. В соответствии с Конституцией (ст. 8) в РФ гаран-
тируется единство экономического пространства, свободное пере-
мещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конку-
ренции, свобода экономической деятельности. В РФ признаются 
и защищаются равным образом частная, государственная, муни-
ципальная и иные формы собственности. 

Конституция 1993 г. отражает ценности мирового сообщества 
и эволюцию подхода нашей страны к основам статуса личности, 
правам и свободам человека и гражданина. 

Исходными принципами, которые являются базовыми в кон-
ституционном статусе личности в РФ, являются: 

• свобода личности; 

• принадлежность человеку основных прав и  свобод от 
рождения и их неотчуждаемость; 
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• соответствие статуса личности в Российском государстве 
требованиям и стандартам, сложившимся в мировом со-
обществе; 

• сочетание индивидуальных интересов личности с интере-
сами других лиц, общества и государства; 

• всеобщность основных прав, свобод и обязанностей; 

• юридическое равенство, то есть равноправие граждан, 
включая равенство всех перед законом и  судом, равные 
права и свободы для мужчины и женщины; 

• непосредственное действие прав и  свобод человека 
и  гражданина, соответствие конституционным основам 
статуса личности его закрепления в  текущем законода-
тельстве и практической реализации; 

• гарантированность конституционного статуса личности, 
ее прав и свобод.

Конституция 1993  г. закрепляет федеративное устройство 
Российского государства. В ней учтено то, что в марте — апреле 
1992 г. Россия получила официальное закрепление как федерация, 
имеющая несколько видов субъектов: республики, автономные 
области, автономные округа, края, области, города федерального 
значения. Количество субъектов менялось с 1993 г. в связи с объ-
единением имеющихся субъектов, а также присоединением новых.

Конституция 1993  г. определяет, что субъекты РФ являются 
равноправными друг с  другом и в  отношениях с  федеральными 
органами государственной власти (ч. 1 и 4 ст. 5). В соответствии 
с Конституцией (ч. 3 ст. 5) федеративное устройство РФ основано 
на ее государственной целостности, единстве системы государ-
ственной власти, разграничении предметов ведения и  полномо-
чий между органами государственной власти РФ и органами го-
сударственной власти субъектов РФ, равноправии и самоопреде-
лении народов в РФ. 

Конституция использует понятие «суверенитет» только по от-
ношению к  Российской Федерации. Она гласит, что суверенитет 
РФ распространяется на всю ее территорию. Определено, что Кон-
ституция РФ и федеральные законы имеют верховенство на всей 
территории государства. РФ обеспечивает целостность и  непри-
косновенность своей территории. Уважая право субъектов на свою 
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территорию, РФ тем не менее не допускает установления внутрен-
них таможенных границ, пошлин, сборов и  каких-либо препят-
ствий для свободного перемещения товаров, услуг и финансовых 
средств. Виды форм собственности, определенные Конституцией 
РФ, могут существовать на территории каждого субъекта РФ, им 
обеспечивается равная защита государством. Денежная едини-
ца едина для всей страны, а  общие принципы налогообложения 
и сборов в РФ устанавливаются федеральным законом.

Конституция РФ определяет вопросы, которые находятся не-
посредственно в  ведении Российской Федерации, а  также сферы 
совместного ведения РФ и  ее субъектов РФ. Провозглашается 
принцип: вне пределов ведения РФ субъекты РФ обладают всей 
полнотой государственной власти (ст. 73). Обеспечивая самосто-
ятельность субъектов, РФ, тем не менее, исходит из необходимо-
сти единства основ их системы органов государственной власти, 
системы местного самоуправления, законодательства субъектов. 
Поэтому она оставляет за собой право на установление общих 
принципов организации государственной власти и местного само-
управления в субъектах; в отношении законодательства Конститу-
ция требует соответствия актов субъектов Конституции законам 
РФ, но в случае противоречия между федеральным законом и нор-
мативным правовым актом субъекта РФ, изданным последним 
в пределах своих прав, действует акт субъекта. 

Конституция РФ закрепила наличие Федерального собра-
ния — парламента РФ, который состоит из верхней и нижней па-
лат: нижняя палата — Государственная дума — работает на про-
фессиональной постоянной основе, состоит из  450  депутатов, 
избираемых в настоящее время по спискам политических партий 
и движений. В соответствии с ч. 2 ст. 95 Конституции Российской 
Федерации в  верхнюю палату (Совет Федерации) входят по два 
представителя от каждого субъекта Российской Федерации, по од-
ному от законодательного (представительного) и исполнительного 
органов государственной власти; президент Российской Федера-
ции, прекративший исполнение своих полномочий в связи с исте-
чением срока его пребывания в должности или досрочно в случае 
его отставки; не более 30 представителей Российской Федерации, 
назначаемых президентом Российской Федерации, из которых не 
более семи могут быть назначены пожизненно.
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Конституция определяет правительство РФ во главе с  пред-
седателем как федеральный орган исполнительной власти (также 
федеральными органами исполнительной власти считаются ми-
нистерства России, федеральные службы и федеральные агентства 
России, управляемые президентом или подведомственные прави-
тельству России и управляемые им).

В Конституции содержатся нормы о  местном самоуправле-
нии (ст. 12): местное самоуправление признается и гарантируется 
в РФ, оно в пределах своих полномочий самостоятельно. Органы 
местного самоуправления не входят в  систему органов государ-
ственной власти, но  являются частью конституционного строя 
РФ. В гл. 8 «Местное самоуправление» говорится, что оно обеспе-
чивает самостоятельное решение населением вопросов местного 
значения, владеет, пользуется и  распоряжается муниципальной 
собственностью.

В Конституции РФ содержатся многие правила относительно 
обеспечения прав граждан в  области правосудия и  организации 
судебной системы в РФ. Судебной системе специально посвящена 
гл. 7 Конституции «Судебная власть и прокуратура». Прокуратура 
составляет единую централизованную систему с подчинением ни-
жестоящих прокуроров вышестоящим и генеральному прокурору 
РФ. Однако никаких задач и полномочий Конституция не опреде-
ляет и гласит, что полномочия, организация и порядок деятельно-
сти прокуратуры РФ определяются федеральным законом. 

В Конституции 1993  г. два раздела. Во втором разделе обо-
значен приоритет Конституции перед иными актами. Если ей не 
соответствуют положения федеративного договора, других до-
говоров между федеральными органами государственной власти 
и органами государственной власти субъектов РФ, а также дого-
воры между органами власти субъектов — действуют положения 
Конституции РФ. 

Конечно, устоявшемуся обществу, стабильному государству 
соответствует долговременная конституция. Но не следует счи-
тать, что с течением времени нельзя вносить в конституцию по-
правки и дополнения. С 1993 г. в Конституцию уже были внесены 
поправки в 1996, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2013 и 2014 гг.

5  января 2020  г. президент России Владимир Путин в  своем 
ежегодном послании Федеральному Собранию анонсировал вне-
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сение ряда поправок в Конституцию, подчеркнув, что о полном из-
менении или принятии новой Конституции речи не идет, а измене-
ния необходимы для дальнейшего развития России как правового 
социального государства. Президент внес в Госдуму законопроект 
о поправках в Конституцию 20 января 2020 г., и вскоре вышел Фе-
деральный конституционный закон РФ, состоящий из трех статей, 
о  поправке к  Конституции РФ от 14.03.2020  №  1-ФКЗ «О  совер-
шенствовании регулирования отдельных вопросов организации 
и  функционирования публичной власти». Статья 1  с  перечнем 
предлагаемых изменений должна была вступить в  силу в  случае 
одобрения содержащихся в  ней изменений общероссийским го-
лосованием со дня официального опубликования его результатов. 
Документ не затрагивал фундаментальных основ и не предусма-
тривал изменения глав 1  (об основах конституционного строя), 
2 (о правах и свободах человека) и 9 (конституционные поправки 
и пересмотр Конституции).

В соответствии с внесенными поправками: 

• Государственная дума получает больше полномочий. По-
мимо председателя правительства, парламент теперь бу-
дет утверждать всех вице-премьеров и  министров. Пре-
зидент будет обязан утвердить выбранные парламентом 
кандидатуры;

• изменится процедура назначения руководителей силовых 
ведомств: президент будет их назначать после консульта-
ции с Советом Федерации;

• требование об отсутствии иностранного гражданства 
будет распространяться и на высшие должностные лица 
субъектов РФ, членов Совета Федерации, депутатов Госу-
дарственной думы, председателя правительства, его заме-
стителей, федеральных министров, руководителей других 
федеральных государственных органов, судей;

• в  случае отставки премьер-министра (председателя пра-
вительства) его заместители сохранят свои места. До вне-
сения поправки в Конституцию при увольнении премьер-
министра все вице-премьеры тоже обязаны были уйти;

• если с  законом, одобренным парламентом, президент не 
будет согласен, он сможет обратиться в  Конституцион-
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ный суд. Решение о  принятии закона будет зависеть от 
судей КС РФ;

• в Конституции прописана обязательная индексация пен-
сий и норма о минимальной оплате труда. Минимальная 
оплата труда равна прожиточному минимуму.

Общероссийское голосование по поправкам в  конститу-
цию было назначено на 22 апреля 2020 г., но затем отложено из-
за сложной эпидемиологической обстановки в стране (пандемия 
новой коронавирусной инфекции). Общероссийское голосование 
по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Фе-
дерации состоялось 1 июля 2020 г. Результаты голосования ЦИК 
России объявил 3  июля: в  списки участников голосования были 
включены 109  190  337  участников голосования. На участки для 
голосования пришли 74  215  555  участников голосования, или 
67,97 %. На вынесенный на общероссийское голосование вопрос 
«Вы одобряете изменения в  Конституцию Российской Федера-
ции?» ответили «Да» 57 747 288 граждан Российской Федерации, 
что составляет 77,92 % от числа граждан Российской Федерации, 
принявших участие в общероссийском голосовании.

Таким образом, изменения в  Конституцию Российской Фе-
дерации были одобрены. Президент издал указ об официальном 
опубликовании Конституции с  внесенными в  нее поправками 
и указанием даты их вступления в силу — 4 июля 2020 г.

�����������	�����
�

	�� Когда и при каких обстоятельствах была принята Конституция РФ?

��� Какие исходные принципы она закрепляет?

#�� Каково соотношение понятий «конституционная поправка» и  «пере-
смотр конституции»?
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Права и свободы человека и гражданина. В качестве общих прин-
ципов, установленных Конституцией РФ в отношении прав и сво-
бод человека и гражданина, можно назвать следующие:

• оценка человека, его прав и свобод как высшей ценности;

• признание, соблюдение и  защита этой ценности  — обя-
занность государства; 

• неотчуждаемость и естественный (принадлежат каждому 
по факту рождения) характер основных прав и свобод че-
ловека;

• приоритет международного права в  области признания 
и гарантий прав и свобод человека и гражданина;

• неисчерпывающий характер перечня прав и свобод, при-
веденных в Конституции РФ (перечисление в Конститу-
ции РФ основных прав и свобод не должно толковаться 
как отрицание или умаление других общепризнанных 
прав и свобод человека и гражданина);

• непосредственный характер действия прав и  свобод че-
ловека и  гражданина (они определяют смысл, содержа-
ние и применение законов, деятельность законодательной 
и исполнительной власти, местного самоуправления);

• равенство прав и свобод человека и гражданина незави-
симо от пола, расы, национальности, языка, происхожде-
ния, имущественного и должностного положения, места 
жительства, отношения к  религии, убеждений, принад-
лежности к общественным объединениям, а также других 
обстоятельств;

• государственные гарантии защиты прав и  свобод (су-
дебная защита называется в качестве наиболее значимой 
и абсолютной формы государственных гарантий);

• особый порядок и перечень оснований ограничения прав 
и свобод человека и гражданина (они могут быть ограни-
чены только федеральным законом и только в той мере, 
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в какой это необходимо в целях защиты основ конститу-
ционного строя, нравственности, здоровья, прав и закон-
ных интересов других лиц, обеспечения обороны страны 
и безопасности государства);

• допустимость временного массового ограничения прав 
и свобод граждан на определенной территории в рамках 
специальных режимов чрезвычайного или военного по-
ложения, вводимых президентом Российской Федерации 
в  соответствии с  федеральными конституционными за-
конами для обеспечения безопасности граждан и защиты 
конституционного строя Российской Федерации или для 
обороны страны в  случае агрессии против Российской 
Федерации или непосредственной угрозы такой агрессии 
(указ о введении чрезвычайного положения должен быть 
утвержден Советом Федерации Федерального собрания 
РФ в  течение 72  часов, иначе считается отклоненным, 
и  срок чрезвычайного положения не может превышать 
30 суток для всей территории России и 60 суток для от-
дельных местностей; указ о  введении военного положе-
ния должен быть рассмотрен Советом Федерации в  те-
чение 48 часов, если это возможно, и утвержден либо не 
утвержден, при этом срок действия военного положения 
не ограничен).

В Конституции Российской Федерации закреплены все основ-
ные виды прав и свобод человека и гражданина, известные совре-
менному праву:

1) личные права и свободы (они являются основополагаю-
щими, поэтому принадлежат каждому от рождения и  не 
зависят от статуса гражданства, поэтому называются еще 
правами человека): 

• право на жизнь (смертная казнь может устанавли-
ваться только федеральным законом в  качестве ис-
ключительной меры наказания за особо тяжкие пре-
ступления против жизни при предоставлении обви-
няемому права на рассмотрение его дела судом с уча-
стием присяжных заседателей); 

• право на сохранение и защиту достоинства личности; 
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• право на свободу (до судебного решения лицо не 
может быть подвергнуто задержанию на срок более 
48 часов); 

• право на личную неприкосновенность; 

• право на неприкосновенность частной жизни, лич-
ную и семейную тайну (сбор, хранение, использова-
ние и распространение информации о частной жизни 
лица без его согласия не допускаются); 

• право на защиту чести и доброго имени; 

• право на тайну переписки, телефонных переговоров, 
почтовых, телеграфных и  иных сообщений (ограни-
чение этого права допускается только на основании 
судебного решения); 

• право на неприкосновенность жилища (никто не 
вправе проникать в  жилище против воли прожива-
ющих в нем лиц иначе как в случаях, установленных 
федеральным законом, или на основании судебного 
решения); 

• право свободно передвигаться, выбирать место пре-
бывания и жительства (в пределах Российской Феде-
рации); 

• право свободно выезжать за пределы Российской Фе-
дерации (при этом гражданин Российской Федерации 
имеет право также беспрепятственно возвращаться 
в Российскую Федерацию); 

• право на свободу совести, включая свободу вероис-
поведания (в  том числе право исповедовать инди-
видуально или совместно с другими любую религию 
или не исповедовать никакой, свободно выбирать, 
иметь и распространять религиозные и иные убежде-
ния и действовать в соответствии с ними); 

• право на свободу мысли и слова (при этом никто не 
может быть принужден к выражению своих мнений 
и убеждений или отказу от них); 

2) политические права (их еще называют гражданскими, 
поскольку они, как правило, принадлежат только лицам, 
имеющим гражданство соответствующего государства): 
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2.1) право на объединение (объединения могут различаться 
по целям деятельности — профсоюзы, политические партии, ре-
лигиозные объединения, благотворительные объединения и  т. д.; 
по организационно-правовым формам — организации, движения, 
фонды, учреждения и т. д.; по возрасту членов или участников — 
обычные, молодежные и детские; по территории деятельности — 
общероссийские, межрегиональные, региональные и местные);

2.2) свобода собраний  — граждане Российской Федерации 
имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, 
митинги и демонстрации, шествия и пикетирование (собрание — 
совместное присутствие граждан в  специально отведенном или 
приспособленном для этого месте для коллективного обсуждения 
каких-либо общественно значимых вопросов; митинг  — массо-
вое присутствие граждан в  определенном месте для публичного 
выражения общественного мнения по поводу актуальных про-
блем преимущественно общественно-политического характера; 
демонстрация  — организованное публичное выражение обще-
ственных настроений группой граждан с использованием во вре-
мя передвижения плакатов, транспарантов и  иных средств на-
глядной агитации; шествие — массовое прохождение граждан по 
заранее определенному маршруту в целях привлечения внимания 
к  каким-либо проблемам; пикетирование  — форма публичного 
выражения мнений, осуществляемого без передвижения и  ис-
пользования звукоусиливающих технических средств путем раз-
мещения у пикетируемого объекта одного или более граждан, ис-
пользующих плакаты, транспаранты и  иные средства наглядной  
агитации);

2.3) избирательные права и  права на участие в  референдуме 
граждан Российской Федерации. К  основному избирательному 
праву относится активное избирательное право — право голосо-
вать на выборах или по вопросам референдума, к пассивному из-
бирательному праву — право быть избранным в представительные 
органы или занять выборную должность, а к дополнительным пра-
вам: право вести предвыборную агитацию и агитацию по вопро-
сам референдума; право выдвигать кандидатов и право поддержи-
вать их выдвижение; право выступать с инициативой проведения 
референдума и поддерживать эту инициативу; право участвовать 
в организации и проведении выборов или референдума в качестве 
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члена избирательной комиссии или комиссии референдума; право 
финансировать проведение выборов или референдума;

2.4) право граждан Российской Федерации на доступ к госу-
дарственной службе (то есть право работать в качестве государ-
ственного гражданского или военного должностного лица в соот-
ветствующих государственных органах);

2.5) право граждан Российской Федерации на участие в  от-
правлении правосудия (в настоящее время гражданин может не-
посредственно участвовать в вынесении судебных решений в роли 
присяжного или арбитражного заседателя);

2.6) право граждан Российской Федерации на обращение в го-
сударственные органы или органы местного самоуправления (это 
право обеспечивается обязанностью названных органов отвечать 
на соответствующие устные или письменные обращения в  уста-
новленные законом сроки);

3) социально-экономические права и свободы:
3.1) каждый имеет право на свободное использование своих 

способностей и  имущества для предпринимательской и  иной не 
запрещенной законом экономической деятельности; 

3.2) в том числе каждый имеет право свободно распоряжаться 
своими способностями при выборе рода деятельности и профес-
сии в  рамках трудовых отношений. Конституция устанавливает 
следующие дополнительные гарантии права на труд: 

• труд свободен, принудительный труд запрещен, кроме 
случаев, установленных федеральными законами: а) при-
нудительная работа, выполнение которой обусловлено 
законодательством о  воинской обязанности и  военной 
службе или заменяющей ее альтернативной гражданской 
службе; б)  принудительная работа, выполнение которой 
обусловлено введением чрезвычайного или военного по-
ложения в  порядке, установленном федеральными кон-
ституционными законами; в)  принудительная работа, 
выполняемая в  условиях чрезвычайных обстоятельств, 
то есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, 
наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизо-
отии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или 
нормальные жизненные условия всего населения или его 
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части; г) принудительная работа, выполняемая вследствие 
вступившего в законную силу приговора суда под надзо-
ром государственных органов, ответственных за соблюде-
ние законодательства при исполнении судебных пригово-
ров (обязательные работы, исправительные работы);

• каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих тре-
бованиям безопасности и гигиены;

• каждый имеет право на вознаграждение за труд без какой 
бы то ни было дискриминации и не ниже установленно-
го федеральным законом минимального размера оплаты 
труда;

• каждый имеет право на защиту от безработицы (в отно-
шении иностранных граждан этот принцип существенно 
ограничен);

• признается право на индивидуальные и  коллективные 
трудовые споры с  использованием установленных феде-
ральным законом способов их разрешения, включая пра-
во на забастовку;

3.3) каждый имеет право на отдых (по трудовому договору 
любому работающему гарантируются установленные федераль-
ным законом продолжительность рабочего времени, выходные 
и праздничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск);

3.4) каждый вправе иметь имущество в  собственности, вла-
деть, пользоваться и распоряжаться им как единолично (индиви-
дуальная собственность), так и совместно с другими лицами (об-
щая собственность); при этом государство устанавливает следую-
щие конституционные гарантии права собственности: 

• право частной собственности охраняется законом (уста-
новлены различные формы и способы защиты лицом пра-
ва собственности); 

• никто не может быть лишен своего имущества иначе как 
по решению суда (безвозмездное принудительное изъ-
ятие — конфискация — либо возмездное принудительное 
изъятие), хотя допускается внесудебное принудительное 
отчуждение имущества для государственных нужд при 
условии предварительного и  равноценного возмещения 
(реквизиция); 
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• гарантируется право наследования, а  также иных форм 
универсального правопреемства (реорганизация юриди-
ческого лица), при этом в  отношении граждан свобода 
завещательного отказа (то есть определения круга наслед-
ников) ограничена нормами об установлении обязатель-
ной доли в наследуемом имуществе отдельных категорий 
лиц;

3.5) граждане и их объединения вправе иметь в частной соб-
ственности землю и другие природные ресурсы (однако владение, 
пользование и распоряжение землей и другими природными ре-
сурсами осуществляются их собственниками свободно только при 
условии, что это не наносит ущерба окружающей среде и не нару-
шает прав и законных интересов иных лиц);

3.6) право родителей (или лиц, их заменяющих) заботиться 
о детях, воспитывать их (это также и родительская обязанность);

3.7) нетрудоспособные родители вправе требовать заботы от 
своих трудоспособных детей, достигших 18 лет (это также и обя-
занность детей);

3.8) право каждого на государственное социальное обеспече-
ние и иные формы государственной социальной защиты в случа-
ях, установленных законом;

3.9) каждый имеет право на жилище, которое обеспечивает-
ся следующими конституционными гарантиями: никто не может 
быть произвольно лишен жилища (закон предусматривает право 
лишать жилища в  случае злостного нарушения обязательств по 
договору жилищного найма либо злостного нарушения собствен-
ником жилища целей и  правил его использования, создающего 
угрозу уничтожения жилья); органам государственной власти 
и органам местного самоуправления вменяется поощрять жилищ-
ное строительство, создавать условия для осуществления права 
на жилище; малоимущим, иным указанным в законе гражданам, 
нуждающимся в жилище, оно предоставляется бесплатно или за 
доступную плату из  государственных, муниципальных и  других 
жилищных фондов в  соответствии с  установленными законом 
нормами (в рамках осуществления государственной или муници-
пальной социальной политики);

3.10) каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую 
помощь, при этом в  рамках государственной социальной поли-
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тики медицинская помощь в государственных и муниципальных 
учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно 
за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, 
других поступлений;

3.11) каждый имеет право на благоприятную окружающую 
среду и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или 
имуществу экологическим правонарушением;

3.12) каждый имеет право на образование, которое обеспечи-
вается следующими конституционными гарантиями (в  отноше-
нии иностранных граждан эти гарантии реализуются в основном 
в рамках соответствующих межгосударственных соглашений):

• гарантируются общедоступность и  бесплатность до-
школьного, основного общего и среднего профессиональ-
ного образования в  государственных или муниципаль-
ных образовательных учреждениях и на предприятиях;

• каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить 
высшее образование в государственном или муниципаль-
ном образовательном учреждении и на предприятии (за-
кон трактует эту норму как право получить бесплатно 
только одно и при этом только первое профессиональное 
образование того или иного уровня);

• установлена обязательность основного общего образова-
ния, что обеспечивают детям родители или лица, их за-
меняющие;

• в рамках контроля за качеством образования Российская 
Федерация устанавливает федеральные государственные 
образовательные стандарты;

4) информационно-культурные права (эта группа стала раз-
виваться только во второй половине XX в.):

• право каждого свободно искать, получать, передавать, 
производить и  распространять информацию любым за-
конным способом, при этом закон устанавливает мно-
жество перечней сведений, тайна которых охраняется 
государством: государственная тайна, служебная тайна, 
врачебная тайна, тайна усыновления, коммерческая тай-
на, тайна следствия, тайна голосования, различные виды 
личной тайны, перечисленные в  разделе личных прав 
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и свобод; однако отдельные виды информации, наоборот, 
не могут сохраняться государством в  тайне от граждан: 
не допускается сокрытие должностными лицами фактов 
и обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья 
людей, иначе это влечет за собой ответственность в соот-
ветствии с федеральным законом; устанавливается право 
каждого на ознакомление с документами и материалами, 
непосредственно затрагивающими его права и  свобо-
ды, если иное не предусмотрено законом; каждый имеет 
право на достоверную информацию о состоянии окружа-
ющей среды;

• свобода массовой информации (при этом запрещается 
цензура, то есть требование от редакции средства массо-
вой информации со стороны должностных лиц, государ-
ственных органов, организаций, учреждений или обще-
ственных объединений предварительно согласовывать 
сообщения и  материалы  — кроме случаев, когда долж-
ностное лицо является автором или интервьюируемым, 
а равно наложение запрета на распространение сообще-
ний и материалов, их отдельных частей);

• право каждого определять и указывать свою националь-
ную принадлежность (при этом никто не может быть при-
нужден к  определению и  указанию своей национальной 
принадлежности);

• право каждого на пользование родным языком, на сво-
бодный выбор языка общения, воспитания, обучения 
и творчества;

• каждому гарантируется свобода литературного, художе-
ственного, научного, технического и  других видов твор-
чества, преподавания;

• право каждого на участие в культурной жизни и пользо-
вание учреждениями культуры, на доступ к культурным 
ценностям.

Конституционные обязанности. Их объем невелик, хотя ком-
плекс императивных норм, созданных на их основе, составляет по-
давляющую часть всей нормативной системы. Конституция уста-
навливает следующие обязанности граждан и организаций:



343

K��+�
�#;|;�����������������	!�������-�����0����

• органы государственной власти, органы местного само-
управления, должностные лица, граждане и их объедине-
ния обязаны соблюдать Конституцию Российской Феде-
рации и законы;

• забота о детях, их воспитание — обязанность родителей 
(или лиц, их заменяющих); понятие заботы включает 
в  себя материальное содержание ребенка (алиментные 
обязательства) и обеспечение его потребностей до приоб-
ретения им полной дееспособности (или в течение боль-
шего срока в случаях, установленных семейным законода-
тельством);

• родители или лица, их заменяющие, обязаны обеспечить 
получение детьми основного общего образования (ступе-
ни общего образования включают в  себя: начальное об-
щее образование — 3 или 4 класса общеобразовательной 
школы; основное общее образование — 9 или 10 классов 
общеобразовательной школы; среднее (полное) общее 
образование  — 11  или 12  классов общеобразовательной 
школы), вместе с тем с 1 сентября 2007 г. федеральным за-
коном установлена обязательность получения ребенком 
полного общего образования (эта обязанность сохраняет 
свою силу до достижения лицом 18 лет, хотя, как и ранее, 
ребенок может оставить школу по достижении 15-летнего 
возраста по согласию родителей или законных представи-
телей, комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав и органа местного самоуправления, осуществля-
ющего управление в сфере образования);

• трудоспособные дети, достигшие 18  лет, должны забо-
титься о своих нетрудоспособных родителях, что включа-
ет в себя обязанность регулярно материально поддержи-
вать их (алиментные обязательства) и  участвовать в  не-
предвиденных расходах на их содержание;

• каждый обязан заботиться о  сохранении историческо-
го и  культурного наследия, беречь памятники истории 
и культуры;

• каждый обязан платить законно установленные нало-
ги и  сборы, при этом налог считается установленным 
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(при установлении сборов определяются их плательщи-
ки и элементы обложения применительно к конкретным 
сборам), если законом определены: налогоплательщик; 
все основные элементы налогообложения (объект нало-
гообложения, налоговая база, налоговый период, налого-
вая ставка, порядок исчисления налога, порядок и сроки 
уплаты налога); помимо обязательных, законом могут 
также устанавливаться факультативные элементы нало-
гообложения (при их отсутствии налог все равно будет 
считаться установленным) (налоговая льгота, основания 
использования налоговой льготы налогоплательщиком);

• каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, 
бережно относиться к природным богатствам;

• долгом и обязанностью гражданина Российской Федера-
ции является защита Отечества, при этом необходимо 
учитывать, что данная обязанность распространяется на 
всех независимо от пола и возраста, поскольку воинская 
повинность представляет собой лишь одну из форм реа-
лизации названной обязанности. 

В соответствии со ст. 59 Конституции РФ и Федеральным за-
коном «Об альтернативной гражданской службе» гражданин Рос-
сийской Федерации в случае, если его убеждениям или вероиспо-
веданию противоречит несение военной службы, а также если он 
относится к  коренному малочисленному народу Российской Фе-
дерации, ведет традиционный образ жизни, осуществляет тради-
ционную хозяйственную деятельность и  занимается традицион-
ными промыслами коренных малочисленных народов Российской 
Федерации, то имеет право на замену военной службы альтерна-
тивной гражданской службой. 

Альтернативная гражданская служба — особый вид трудовой 
деятельности в  интересах общества и  государства, осуществляе-
мой гражданами взамен военной службы по призыву.

Россия была первым государством в  мире, которое ввело 
институт альтернативной службы. Освобождение от воинской 
обязанности по религиозным убеждениям стало практиковаться 
в нашей стране еще в XVIII в. После революции 1917 г. Советская 
Россия наряду с Великобританией и Данией стала одной из первых 
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стран, признавших в ХХ в. право своих граждан на отказ от воен-
ной службы по соображениям совести. 

Обеспечение правового статуса личности  — цель и  основ-
ная задача современного конституционализма. Можно напом-
нить о  наиболее важных вопросах, волнующих исследователей 
в  современном мире и  касающихся конституционализма, прав 
и свобод человека. Например, вопрос о прослушивании и записи 
телефонных разговоров и чтении электронной переписки, цензу-
ре в сети Интернет; проблема юридического установления момен-
та начала жизни (вопросы прерывания беременности) и  момент 
смерти человека (вопросы эвтаназии); несовпадение гендерной 
идентичности человека с зарегистрированным при рождении по-
лом; вопросы защиты окружающей среды, противодействия тер-
роризму и коррупции; права меньшинств; вопрос о пределах су-
веренитета личности и его гарантиях; преступления против лич-
ности; проблема легитимности действий представителей силовых  
структур и др.

Конституция РФ 1993  г. (ст. 45–55) определяет юридические 
процедуры, в  рамках которых должна осуществляться охрана 
прав граждан: судебная защита прав и свобод; право обжалования 
в суде решений и действий (бездействия) органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, общественных объеди-
нений и должностных лиц; право обращения в межгосударствен-
ные органы по защите прав и свобод человека, если исчерпаны все 
имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты; 
право на получение квалифицированной юридической помощи 
(в том числе и за счет государства); право на возмещение государ-
ством вреда, причиненного незаконными действиями (или без-
действием) органов государственной власти или должностными 
лицами. Данные процедуры должны неукоснительно соблюдаться.

�����������	�����
�	

	�� Какие личные права закреплены в Конституции?

��� Какие конституционные обязанности вам известны?

#�� Как вы понимаете социально-экономические права и свободы гражда-

нина РФ? 
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В соответствии со ст. 6  Конституции гражданство РФ приобре-
тается и  прекращается в  соответствии с  Федеральным законом  
«О гражданстве Российской Федерации» от 31.05.2002  №  62-ФЗ 
(Внимание! Федеральным законом  «О внесении изменений в 
Федеральный закон „О гражданстве Российской Федерации“» от 
13.07.2020 № 209-ФЗ в ФЗ-62 внесены существенные изменения, 
вступающие в силу в 2021 г.). 

Гражданство Российской Федерации — устойчивая правовая 
связь лица с Российской Федерацией, выражающаяся в совокуп-
ности их взаимных прав и обязанностей.

Принципы гражданства Российской Федерации:

• вопросы гражданства должны решаться без какой-либо 
дискриминации, то есть ограничений по признакам соци-
альной, расовой, национальной, языковой или религиоз-
ной принадлежности;

• гражданство Российской Федерации является единым, то 
есть предоставляет равные права и возлагает равные обя-
занности на всех граждан независимо от места их житель-
ства или пребывания;

• гражданство Российской Федерации является равным не-
зависимо от оснований его приобретения;

• гражданство Российской Федерации не изменяется от 
проживания лица за границей — проживание граждани-
на РФ за пределами страны не прекращает его граждан-
ства Российской Федерации;

• гражданство Российской Федерации является свобод-
ным — гражданин России не может быть лишен граждан-
ства Российской Федерации или права изменить его;

• принцип защиты Российской Федерацией своих граждан 
реализуется в том, что гражданин Российской Федерации 
не может быть выслан за пределы Российской Федерации 
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или выдан иностранному государству, а также в том, что 
гражданам Российской Федерации, находящимся за пре-
делами Российской Федерации, предоставляются защита 
и покровительство Российской Федерации;

• принцип ликвидации безгражданства реализуется в том, 
что Российская Федерация поощряет приобретение граж-
данства Российской Федерации лицами без гражданства 
(апатридами), проживающими на территории Российской 
Федерации, а также в том, что ребенок, который находит-
ся на территории Российской Федерации и родители ко-
торого неизвестны, становится гражданином Российской 
Федерации в случае, если родители не объявятся в течение 
шести месяцев со дня его обнаружения (феномен «без-
гражданства» сам по себе свидетельствует о расширении 
комплекса личных прав и  свобод, поскольку, например, 
в  Российской империи существование апатридов не до-
пускалось и лица, не имевшие иностранного подданства 
или гражданства, считались подданными Российской им-
перии — отголоски крепостного права);

• принцип допустимости двойного гражданства  — при-
обретение гражданином Российской Федерации иного 
гражданства не влечет за собой прекращение граждан-
ства Российской Федерации, и в  результате гражданин 
РФ, имеющий также иное гражданство, рассматривается 
Российской Федерацией только как российский гражда-
нин, за исключением случаев, предусмотренных междуна-
родным договором Российской Федерации или федераль-
ным законом;

• гражданство Российской Федерации не зависит от бра-
ка — заключение или расторжение брака между гражда-
нином РФ и  лицом, не имеющим российского граждан-
ства, не влечет за собой изменение гражданства указанных 
лиц; также изменение гражданства одним из супругов не 
влечет за собой изменение гражданства другого супруга;

• гражданство детей, как правило, следует гражданству 
обоих родителей (иных законных представителей), одна-
ко для приобретения или прекращения гражданства Рос-



348

:	!�����������;|;<���#

сийской Федерации ребенком в возрасте от четырнадцати 
до восемнадцати лет необходимо его согласие и граждан-
ство Российской Федерации ребенка не может быть пре-
кращено, если в  результате прекращения гражданства 
Российской Федерации он станет лицом без гражданства.

Решение вопросов гражданства отнесено к  исключительной 
компетенции Российской Федерации (п. в ст. 71 Конституции РФ), 
при этом федеральное законодательство (уже упоминавшийся за-
кон № 62-ФЗ) устанавливает два различных порядка решения во-
просов гражданства:

1) в общем порядке решение вопросов гражданства Россий-
ской Федерации в соответствии с п. а ст. 89 Конституции 
Российской Федерации осуществляет президент Россий-
ской Федерации путем издания соответствующих указов 
(в  том числе о  приеме в  гражданство, о  восстановлении 
в гражданстве и о выходе из гражданства Российской Фе-
дерации);

2) в  упрощенном порядке решение вопросов гражданства 
осуществляется: в отношении лиц, проживающих на тер-
ритории Российской Федерации,  — Федеральной мигра-
ционной службой Российской Федерации (до ее создания 
в  2004  г.  — Министерством внутренних дел Российской 
Федерации) и  ее территориальными подразделениями; 
в отношении лиц, проживающих за пределами Российской 
Федерации, — Министерством иностранных дел Россий-
ской Федерации, а  также дипломатическими представи-
тельствами и  консульскими учреждениями Российской 
Федерации, находящимися за пределами Российской Фе-
дерации. Согласно действующему Федеральному закону 
«О гражданстве Российской Федерации», гражданами Рос-
сийской Федерации являются:

а) лица, имеющие гражданство Российской Федерации 
на день вступления в силу настоящего Федерального 
закона — 1 июля 2002 г.;

б) лица, которые приобрели гражданство Российской 
Федерации в  соответствии с  настоящим Федераль-
ным законом.
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Гражданство Российской Федерации приобретается по следу-
ющим основаниям:

• по рождению;

• в  результате приема в  гражданство Российской Федера-
ции;

• в  результате восстановления в  гражданстве Российской 
Федерации;

• по иным основаниям, предусмотренным Федеральным 
законом «О гражданстве Российской Федерации» или 
международным договором Российской Федерации.

Рассмотрим подробнее каждый из этих вариантов с точки зре-
ния юристов.

1. Приобретение гражданства Российской Федерации по 
рождению осуществляется как в  соответствии с  прин-
ципом крови (когда гражданство ребенка определяется 
гражданством его родителей независимо от места рож-
дения), так и в  соответствии с  принципом почвы/земли 
(когда гражданство ребенка определяется в соответствии 
с государственной принадлежностью места его рождения 
без учета гражданства его родителей), при этом определя-
ющим является принцип крови, а принцип почвы/земли 
используется с целью уменьшения числа лиц без граждан-
ства, проживающих на территории Российской Федера-
ции.

Гражданство Российской Федерации автоматически (по рож-
дению) приобретается ребенком, если на день рождения ребенка:

• оба его родителя (или единственный родитель) имеют 
гражданство Российской Федерации (независимо от ме-
ста рождения ребенка)  — таким образом реализуется 
принцип крови;

• один из его родителей имеет гражданство Российской Фе-
дерации, а  другой является лицом без гражданства, или 
признан безвестно отсутствующим, или место его нахож-
дения неизвестно (независимо от места рождения ребен-
ка) — здесь тоже действует принцип крови;
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• один из  родителей ребенка имеет гражданство Россий-
ской Федерации, а другой является иностранным гражда-
нином, при условии, что ребенок родился на территории 
Российской Федерации либо если в ином случае он станет 
лицом без гражданства; в этом случае реализуется прин-
цип крови в  сочетании с  принципом почвы/земли либо 
в сочетании с принципом ликвидации безгражданства;

• оба родителя новорожденного или единственный его 
родитель, проживающие на территории Российской Фе-
дерации, являются иностранными гражданами или ли-
цами без гражданства, при условии, что ребенок родил-
ся на территории Российской Федерации, а  государство, 
гражданами которого являются родители (родитель), не 
предоставляет ребенку свое гражданство; здесь действует 
принцип почвы/земли в сочетании с принципом ликвида-
ции безгражданства.

2. Приобретение гражданства в результате приема в граж-
данство осуществляется решением уполномоченного 
государственного органа, который вправе принять как 
положительное, так и  отрицательное решение по этому 
вопросу (в отличие от приобретения гражданства по рож-
дению). 

В зависимости от набора и характера требований, предъявля-
емых к кандидатам, органов и сроков принятия решения и других 
характеристиках процедуры различают две разновидности поряд-
ка приема в гражданство Российской Федерации:

• в  общем порядке (наибольший, по общему правилу, на-
бор требований и  наибольший срок принятия решения, 
поскольку оно относится к компетенции президента РФ);

• в упрощенном порядке (меньший по сравнению с общим 
порядком набор требований к претендентам и меньший 
срок принятия решения, поскольку оно относится к ком-
петенции органов внутренних дел или органов иностран-
ных дел Российской Федерации).

Применение льготной процедуры (упрощенного порядка) для 
получения российского гражданства обусловлено, как правило, 
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наличием у заявителя определенных юридически значимых связей 
с Российской Федерацией: например, в упрощенном порядке полу-
чить гражданство могут иностранные граждане и лица без граж-
данства, которые имеют хотя бы одного родителя — гражданина 
РФ, проживающего на территории Российской Федерации, либо те 
люди, которые ранее имели гражданство СССР, проживали и про-
живают в  государствах, входивших в  состав СССР, не получили 
гражданства этих государств и остались в результате лицами без 
гражданства, либо являются гражданами государств, входивших 
в состав СССР, получили среднее профессиональное или высшее 
профессиональное образование в образовательных учреждениях 
Российской Федерации после 1 июля 2002 г., либо состоят в бра-
ке с гражданином Российской Федерации не менее трех лет. В от-
дельных случаях право претендовать на прием в гражданство Рос-
сийской Федерации в упрощенном порядке предоставляется в це-
лях социальной защиты определенных категорий лиц: ветеранов 
Великой Отечественной войны, имевших гражданство бывшего 
СССР и проживающих на территории Российской Федерации; де-
тей и иных недееспособных лиц, законные представители которых 
являются гражданами Российской Федерации; лиц, которые явля-
ются нетрудоспособными и имеют дееспособных сына или дочь, 
достигших возраста восемнадцати лет и являющихся гражданами 
Российской Федерации.

В рамках процедуры приема в  гражданство в  общем поряд-
ке также могут устанавливаться льготы для различных категорий 
иностранных граждан в  случаях, когда это выгодно Российской 
Федерации (наличие у лица высоких достижений в области науки, 
техники и культуры или профессия, квалификация, представляю-
щие интерес для Российской Федерации), либо связано с ее между-
народными обязательствами (признание лица беженцем в поряд-
ке, установленном федеральным законом). Наконец, президент 
Российской Федерации может фактически подарить российское 
гражданство в  случае наличия у  иностранного гражданина или 
лица без гражданства особых заслуг перед Российской Федера-
ции — в этом случае прием в гражданство может осуществляться 
без соблюдения любых условий, в том числе и без заявления само-
го будущего гражданина РФ, то есть фактически имеет характер 
почетного гражданства (это, впрочем, никак не влияет на право-
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вой статус такого гражданина в правовой системе Российской Фе-
дерации).

Если говорить не об исключениях, а об условиях приема ино-
странных граждан и апатридов в гражданство Российской Феде-
рации, то к кандидату на гражданство предъявляются следующие 
требования:

• возраст — восемнадцать лет и более;

• полная гражданская дееспособность (то есть отсутствие 
решения о  признании его недееспособным или ограни-
ченно дееспособным по законодательству страны, кото-
рая распространяет на него свою юрисдикцию);

• подача заявления о приеме в гражданство Российской Фе-
дерации в  уполномоченный орган государственной вла-
сти РФ;

• необходимо также в  течение пяти лет непрерывно про-
живать на территории России со дня получения вида на 
жительство и до дня обращения с заявлениями о приеме 
в гражданство Российской Федерации (срок проживания 
считается непрерывным, если претендент на российское 
гражданство выезжал за пределы РФ не более чем на три 
месяца в течение одного года);

• принятие на себя обязательства соблюдать Конституцию 
и законодательство Российской Федерации;

• наличие законного источника средств к существованию;
• представление доказательств обращения в полномочный 

орган иностранного государства с  заявлением об отказе 
от имеющегося гражданства; отказ от иного гражданства 
не требуется, если это предусмотрено международным 
договором Российской Федерации — в настоящее время 
действует только два таких договора (с Республикой Тад-
жикистан и с Туркменистаном) — или Федеральным за-
коном «О гражданстве Российской Федерации» либо если 
отказ от иного гражданства невозможен в силу не завися-
щих от лица причин;

• владение русским языком на уровне, определенном по-
ложением о порядке рассмотрения вопросов гражданства 
Российской Федерации.
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Помимо этого, независимо от того, используется процедура 
общего или упрощенного порядка приема в гражданство РФ, су-
ществуют основания для отклонения заявления о приеме в граж-
данство, если претендент на гражданство относится к лицам, ко-
торые:

• выступают за насильственное изменение основ конститу-
ционного строя Российской Федерации или иными дей-
ствиями создают угрозу безопасности Российской Феде-
рации;

• в  течение пяти лет, предшествовавших дню обращения 
с  заявлениями о  приеме в  гражданство РФ или о  вос-
становлении в гражданстве РФ, выдворялись за пределы 
России в соответствии с федеральным законом (речь идет 
об  административном выдворении за пределы Россий-
ской Федерации иностранного гражданина или лица без 
гражданства);

• использовали подложные документы или сообщили заве-
домо ложные сведения;

• состоят на военной службе, на службе в органах безопас-
ности или в правоохранительных органах иностранного 
государства, если иное не предусмотрено международ-
ным договором Российской Федерации;

• имеют неснятую или непогашенную судимость за совер-
шение умышленных преступлений на территории Рос-
сийской Федерации или за ее пределами, признаваемых 
таковыми в соответствии с федеральным законом;

• преследуются в уголовном порядке компетентными орга-
нами Российской Федерации или компетентными органа-
ми иностранных государств за преступления, признавае-
мые таковыми в соответствии с федеральным законом (до 
вынесения приговора суда или принятия решения по делу);

• осуждены и отбывают наказание в виде лишения свободы 
за действия, преследуемые в соответствии с федеральным 
законом (до истечения срока наказания).

3. Приобретение гражданства Российской Федерации ино-
странными гражданами и  апатридами, ранее имевшими 



354

:	!�����������;|;<���#

гражданство РФ, осуществляется в порядке восстановле-
ния в гражданстве Российской Федерации, решение о ко-
тором принимается исключительно президентом страны 
при соблюдении общих условий приобретения граждан-
ства в результате приема в гражданство в общем порядке. 
При этом необходимый срок их проживания на террито-
рии России сокращается до трех лет.

Кроме этого, на лиц, обратившихся с заявлениями о восста-
новлении в  гражданстве Российской Федерации, распространя-
ются вышеуказанные основания отклонения заявлений о приеме 
в гражданство.

4. Иными основаниями приобретения гражданства Россий-
ской Федерации могут быть следующие:

• приобретение гражданства Российской Федерации 
иностранным гражданином в результате оптации — 
выбора гражданства при изменении в  соответствии 
с международным договором Российской Федерации 
государственной границы Российской Федерации 
лицами, постоянно проживающими на территории, 
государственная принадлежность которой была из-
менена (оптация может стать основанием как при-
обретения, так и прекращения гражданства РФ, если 
территория России не увеличилась, а уменьшилась);

• приобретение гражданства Российской Федерации 
лицами, не достигшими 18-летнего возраста, или ли-
цами, признанными недееспособными (ограниченно 
дееспособными) в установленном порядке, в резуль-
тате приобретения гражданства Российской Феде-
рации их обоими (единственным) родителями или 
иным законным представителем.

Прекращение гражданства Российской Федерации осущест-
вляется по следующим основаниям:

1) вследствие выхода из гражданства Российской Федерации;

2) по иным основаниям, предусмотренным Федеральным за-
коном «О гражданстве Российской Федерации» или меж-
дународным договором Российской Федерации.
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Выход из гражданства Российской Федерации осуществляется 
в рамках одной из двух процедур:

• выход из гражданства Российской Федерации на основа-
нии добровольного волеизъявления совершеннолетнего 
дееспособного гражданина: в  общем порядке в  отноше-
нии лиц, проживающих на территории Российской Феде-
рации; в упрощенном порядке в отношении лиц, прожи-
вающих на территории иностранного государства (иные 
случаи пребывания лица за границей России законом не 
предусмотрены);

• выход из  гражданства Российской Федерации ребенка, 
один из родителей которого имеет гражданство РФ, а дру-
гой родитель является иностранным гражданином либо 
единственный родитель которого является иностранным 
гражданином, осуществляется в  упрощенном порядке по 
заявлению обоих родителей либо по заявлению един-
ственного родителя (аналогичная процедура применяется 
в  отношении усыновленных детей, а  также лиц, находя-
щихся под опекой или попечительством).

Выход из гражданства Российской Федерации не допускается, 
если гражданин:

• имеет не выполненное перед Российской Федерацией обя-
зательство, установленное федеральным законом;

• привлечен компетентными органами Российской Феде-
рации в  качестве обвиняемого по уголовному делу либо 
в  отношении его имеется вступивший в  законную силу 
и  подлежащий исполнению обвинительный приговор 
суда;

• не имеет иного гражданства и гарантий его приобретения.

Иные основания прекращения гражданства Российской Феде-
рации аналогичны иным основаниям приобретения гражданства:

• прекращение гражданства Российской Федерации в  ре-
зультате оптации;

• прекращение гражданства Российской Федерации несо-
вершеннолетних или иных не полностью дееспособных 
лиц осуществляется также вследствие прекращения граж-
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данства Российской Федерации обоих (единственного) 
родителей или иных законных представителей лица (при 
условии соблюдения принципа ликвидации безграждан-
ства, то есть при наличии гарантии приобретения граж-
данства или подданства иностранного государства).

Особенности правового статуса граждан Российской Феде-
рации, имеющих двойное гражданство, и иностранных граждан 
в Российской Федерации. Конституция РФ (ст. 62) допускает на-
личие у гражданина РФ гражданства или подданства иностранно-
го государства, то есть допускает наличие двойного гражданства. 
При этом установлено, что наличие у  гражданина России граж-
данства иностранного государства не умаляет его прав и свобод 
и  не освобождает от обязанностей, вытекающих из  российского 
гражданства, если иное не предусмотрено федеральным законом 
или международным договором РФ. Таким образом, в отношении 
лиц, имеющих двойное гражданство, формально устанавливается 
национальный статус, аналогичный статусу лиц, имеющих только 
гражданство Российской Федерации.

В отношении иностранных граждан (лиц без гражданства, 
а также лиц, имеющих двойное гражданство) в мировой практике 
могут устанавливаться следующие варианты подхода к определе-
нию их правового статуса:

1) национальный статус  — иностранные граждане, апа-
триды и  бипатриды имеют одинаковый правовой статус 
с  юридическими правами и  обязанностями, установлен-
ными в отношении национальных граждан (в полном объ-
еме такая ситуация на практике не встречается);

2) режим преференций  — иностранные граждане, апатриды 
и бипатриды имеют более значительный объем юридиче-
ских прав и возможно меньший объем юридических обя-
занностей по сравнению с  национальными гражданами 
(в истории такие случаи известны, например, в рамках ко-
лониальных империй);

3) режим поражения в правах — иностранные граждане, апа-
триды и бипатриды обладают значительно меньшим объ-
емом юридических прав и  возможно большим объемом 
юридических обязанностей по сравнению с национальны-
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ми гражданами (широко распространено в мировой прак-
тике);

4) режим наибольшего благоприятствования — эта характе-
ристика имеет значение для сравнения правового статуса 
граждан двух разных иностранных государств, находя-
щихся в одном и том же иностранном государстве и опи-
сывает ситуацию, при которой одни иностранцы имеют 
больше прав, чем другие (безотносительно к  националь-
ным гражданам).

Существуют также несколько актуальных для современно-
го мира аспектов конституционного регулирования, связанного 
с  международными отношениями: закрепление миролюбивых 
принципов внешней политики и отказ от войны как средства ре-
шения международных споров; возможность отступления от кон-
ституции во имя ее защиты, вопрос уступки государственного 
суверенитета наднациональным органам. В  конституциях госу-
дарств Европейского союза, например, закреплены легальные воз-
можности добровольной передачи национальными государствен-
ными системами полномочий наднациональным организациям. 

Профессор Борис Эбзеев (судья Конституционного суда Рос-
сийской Федерации с  1991  по 2008  г.) считает, что в  правовом 
развитии глобализирующегося мира характерны два взаимосвя-
занных встречных процесса: интернационализация внутригосу-
дарственного регулирования, особенно в  гуманитарной сфере, 
а также в сфере торговли, транспорта и т. д., и вполне отчетливо 
проявляющаяся тенденция конституционализации международ-
ных отношений, что отражает процессы становления (наряду 
с национальным) также регионального, континентального и даже 
глобального конституционализма. Это, в  свою очередь, влечет 
«взаимозависимость и взаимную ответственность государств, не 
свойственных традиционному пониманию государственного  су-
веренитета». Важным шагом на пути к  конституционализации 
международного сообщества  является существование одновре-
менно с  международным законодательством института незави-
симой судебной власти. И  главным вопросом будет: что означа-
ет «нетрадиционное понимание государственного суверенитета» 
и  на какой основе должна происходить конституционализация 
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международного правопорядка, гарантируемая независимой су-
дебной властью, каковы ее темпы и кем они определяются, каковы 
способы осуществления и пр.?17

Вопросы важнейших конституционных принципов  — воз-
можности абсолютной свободы слова и насколько далеко должна 
простираться свобода слова — являются чрезвычайно актуаль-
ными практически для всех стран в современном мире, и споры 
вокруг теоретических обоснований и  практической реализации 
данных вопросов продолжаются.

�����������	�����
�

	�� Каков порядок пересмотра Конституции Российской Федерации и при-
нятия конституционных поправок?

��� Какое место занимает государственное (конституционное) право Рос-
сийской Федерации в  системе отраслей права Российской Федерации, 
в чем проявляется ее ведущая роль?
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17 Эбзеев Б. С. Глобализация и современный конституционализм: два вектора 
развития // Российский журнал правовых исследований. 2015. № 2 (3). С. 8.
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КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ В ФОРМАТЕ ЕГЭ

;������	

Запишите слово, пропущенное в таблице.

Правомочие, которое имеет субъект — 
индивид либо юридическое лицо, 
в соответствии с нормами права

Совокупность юридических норм, 
регулирующих наиболее важные 
общественные отношения

Право в объективном смысле

;�������

Запишите слово, пропущенное в таблице.

Признаки права Определение

Общеобязательность Характеризуется тем, что право адресовано всем 
членам общества, имеет связь с государством 
и поддерживается с помощью государственного 
принуждения

Нормативность Заключается в том, что право возведено в закон, 
в ранг официальных правил, закрепляет права 
и обязанности

Проявляется в том, что право имеет 
определенные формы внешнего выражения, 
которые официально закрепляются в законах 
и иных нормативных актах
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Найдите понятие, которое является обобщающим для всех осталь-
ных понятий представленного ниже ряда. Запишите это слово 
(словосочетание).

Гражданское право, предпринимательское право, частное право, семей-
ное право, трудовое право. 

;������+

Найдите понятие, которое является обобщающим для всех 
остальных понятий представленного ниже ряда. Запишите это 
слово (словосочетание).

Правовая доктрина, священный текст, договор нормативного содержа-
ния, правовой обычай, источник (форма) права, судебный прецедент. 

;������/

Найдите понятие, которое является обобщающим для всех 
остальных понятий представленного ниже ряда. Запишите это 
слово (словосочетание).

Правонарушение, проступок, кража, преступление, мелкое хулиганство. 

;������0

Найдите понятие, которое является обобщающим для всех 
остальных понятий представленного ниже ряда. Запишите это 
слово (словосочетание).

Финансовое право, уголовное право, публичное право, конституцион-
ное право, административное право. 

;������1

Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением двух, от-
носятся к признакам государства. Найдите два термина, выпада-
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ющих из общего ряда, и запишите цифры, под которыми они ука-
заны:

1) суверенитет; 

2) наличие публичной власти; 

3) аппарат управления; 

4) аппарат принуждения; 

5) конкуренция; 

6) социальные нормы.

;������3

Ниже приведен перечень прав и обязанностей. Все они, за исклю-
чением двух, относятся только к правам работника. Найдите два 
термина, выпадающих из общего ряда, и запишите цифры, под ко-
торыми они указаны:

1) добросовестно исполнять свои трудовые функции; 

2) заключать трудовой договор; 

3) бережно относиться к имуществу работодателя;

4) получать заработную плату своевременно и в полном объеме; 

5) трудиться в условиях, отвечающих требованиям безопасности и ги-
гиены; 

6) иметь полную достоверную информацию об условиях труда. 

;������4

Ниже приведен перечень видов судопроизводства. Все они, за ис-
ключением двух, перечислены в  Конституции РФ. Найдите два 
термина, выпадающих из общего ряда, и запишите цифры, под ко-
торыми они указаны:

1) конституционное;

2) гражданское;

3) административное;

4) исковое;

5) особое;

6) уголовное.
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Выберите верные суждения о юридической ответственности и за-
пишите цифры, под которыми они указаны: 

1) вид ответственности, сопряженный с судебным преследованием;

2) ответственность, которую работник несет по отношению к работо-
дателю;

3) применение мер государственного принуждения по отношению 
к правонарушителю;

4) вид ответственности, не имеющей государственно-принудительно-
го характера;

5) обязанность лица, совершившего правонарушение, претерпевать 
неблагоприятные последствия (лишения).

;������		

Выберите верные суждения о правоотношении и запишите циф-
ры, под которыми они указаны: 

1) общий уровень знаний и объективное отношение общества к пра-
ву, совокупность всех ценностей, созданных человеком в правовой 
сфере;

2) общественное отношение, регулируемое юридической нормой;

3) субъективная сторона права, в которой проявляются знание права, 
отношение к праву и навыки правового поведения;

4) социальные связи субъектов посредством субъективных прав 
и юридических обязанностей.

;������	�

Установите соответствие между характеристикой и  видом юри-
дической ответственности: к  каждой позиции, данной в  первом 
столбце, подберите позицию из второго столбца.

ХАРАКТЕРИСТИКА: ВИД:

А) одним из последствий наступления 
ответственности является судимость;

Б) в качестве отдельного субъекта ответственности 
выделяются должностные лица;

В) наступает за нарушение трудовой дисциплины.

1) административная;
2) уголовная;
3) дисциплинарная.
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Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответ-
ствующем буквам.

A Б В

   

;������	#

Установите соответствие между характеристикой и способами пра-
вового регулирования: к каждой позиции, данной в первом столб-
це, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ХАРАКТЕРИСТИКА:   СПОСОБ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ:

А) предоставление лицам прав совершать 
активные собственные действия;

Б) возложение обязанности воздерживаться 
от совершения поступков определенного 
характера;

В) возложение обязанности активного 
поведения (уплатить, передать и др.).

  1) позитивное 
обязывание;

2) дозволение;
3) запрещение.

 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответ-

ствующем буквам.

A Б В

   

;������	+

Прочитайте приведенный ниже текст, в  котором пропущен ряд 
слов. Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходи-
мо вставить на место пропусков.
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Вклад Н. М. Коркунова в науку права18

Он был энциклопедически образован, его кругозор охватывал различ-
ные области ________(А). Его деятельность не ограничивалась рабочим 
кабинетом и кафедрой, он часто выступал в печати по актуальным по-
литическим и  __________(Б): о  Княжестве Финляндском, о  Комитете 
Министров, о реформе городского управления. 

Среди сочинений Н. М. Коркунова основное место занимают: «Лек-
ции по общей теории ________(В)» (1886), «Международное право» 
(1886), «Общественное значение права» (1890), «Сравнительный очерк 
государственного права иностранных держав. Ч. I: Государство и  его 
элементы» (1890), «Русское государственное право» (1892–1893), «Указ 
и закон» (1894), «История философии права» (1896), «Сборник статей 
Н. М. Коркунова» (1898). Под редакцией Н. М. Коркунова был подготов-
лен «Биографический словарь профессоров и преподавателей Импера-
торского Санкт-Петербургского университета за истекшую третью чет-
верть века его существования. 1869–1894» (1896–1898). 

Близкий по воззрениям на право к  немецкому ____________(Г) 
Р. фон Йерингу, Коркунов корректирует его позицию о праве как охране 
интересов. Для Коркунова право — это разграничение интересов, «это 
возможность пользоваться чем-либо». Право есть социальный продукт, 
поэтому Н. М. Коркунов всегда уделял много внимания общественным 
условиям развития. 

Центральным предметом изучения Коркунова было _________(Д) 
и государственное право. Среди теоретических проблем особенный его 
интерес привлекали учение о государственной ________(Е) и о юриди-
ческой природе государства.

Слова в  списке даны в  именительном падеже. Каждое слово 
(словосочетание) может быть использовано только один раз. Вы-
бирайте последовательно одно слово за другим, мысленно запол-
няя словами каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в спи-
ске слов больше, чем вам потребуется для заполнения пропусков:

1) юрист; 4) правоведение; 7) власть;

2) право; 5) правоотношение; 8) система;

3) правовой вопрос; 6) государство; 9) норма.

 

18 Памяти профессора Николая Михайловича Коркунова  http://law.spbu.ru/
testexlib/testexlibra/4ed6d1d1-bf17-45a2-aef0-3c441d4d75df.aspx



366

:	!�����������;|;<���#

В данной ниже таблице приведены буквы, указывающие на 
пропуск слова. Запишите в таблицу под каждой буквой номер вы-
бранного вами слова.

А Б В Г Д Е

;������	/

Прочитайте текст и выполните задания 1–4.

Понятие трудового договора 

«Трудовой договор»  — одна из  ключевых категорий трудового права, 
к  которой на протяжении многих десятилетий приковано внимание 
специалистов. При этом необходимо иметь в виду, что в теории трудо-
вого права трудовой договор в  русле цивилистической традиции рас-
сматривается в  нескольких значениях и  представляет собой довольно 
емкое по содержанию явление. Во-первых, в объективном смысле таким 
термином нередко обозначают комплекс норм трудового права, право-
вой институт, который направлен на регулирование общественных от-
ношений в части заключения, изменения или прекращения трудового 
договора. Во-вторых, трудовой договор является юридическим фак-
том — сделкой (pactum), а в некоторых случаях элементом в фактиче-
ском составе, на основании которого возникают взаимные права и обя-
занности субъектов. В-третьих, это явление отражает обязательство 
(obligatio), возникающее из юридического факта (фактического состава), 
как одну из правовых форм привлечения к труду. Наконец, в-четвертых, 
трудовой договор иногда рассматривается как юридический документ, 
форма объективации оговоренных сторонами условий.

Легальное понятие трудового договора закреплено в ст. 56 ТК РФ. 
Оно сводится прежде всего к  определению его через взаимные права 
и  обязанности субъектов: «Трудовой договор  — соглашение между 
работодателем и  работником, в  соответствии с  которым работодатель 
обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудо-
вой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым 
законодательством и  иными нормативными правовыми актами, со-

держащими нормы трудового права, коллективным договором, согла-
шениями, локальными нормативными актами и данным соглашением, 

своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную 

плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим со-



367

K��+�
�#;|;�����������������	!�������-�����0����

глашением трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего трудо-

вого распорядка, действующие у данного работодателя».

Трудовой договор в качестве института трудового права в теории 
обычно рассматривается как совокупность правовых норм процедур-
ного и материального характера, которые в силу единства предметных 
и  функциональных свойств образуют относительно самостоятельный 
и достаточно крупный элемент в структуре особенной части отрасли. 
Этот нормативный массив имеет сложное строение и представляет со-
бой внутрисистемное отраслевое институциональное образование, ко-
торое с полным основанием следует называть генеральным институтом 
особенной части.

Рассмотрение трудового договора в качестве правоотношения, как 
правило, связано с  необходимостью разграничения трудового и  смеж-
ных гражданско-правовых обязательств о  возмездном оказании услуг, 
подряда, литературного заказа, поручения и некоторых других. Это дела-
ется не только в научных, но и в практических целях, поскольку от пра-
вильного понимания природы возникших между сторонами отношений 
зависит, норму какой отрасли права следует применить в определенной 
ситуации. Различия в  механизме правового регулирования, на первый 
взгляд, не столь существенные и  заметные, нередко используются не-
добросовестными работодателями, которые под прикрытием граждан-
ско-правовых договоров уклоняются от исполнения трудового законода-
тельства, снижая таким образом свои производственные и организаци-

онные расходы. Это приводит к неожиданным и невыгодным правовым 
последствиям для лица, реализующего свою способность к труду.

1. Автор пишет, что определение «трудовой договор» упо-
требляется в  различных значениях. Используя текст, от-
ветьте на вопрос: в каких значениях трудовой договор рас-
сматривают цивилисты? 

2. Опираясь на текст, перечислите права и обязанности, воз-
никающие у сторон, заключающих трудовой договор.

3. Используя обществоведческие знания и опираясь на текст, 
приведите примеры, иллюстрирующие необходимость 
разграничения трудового и  смежных гражданско-право-
вых обязательств. Приведите два аргумента в обоснование 
своего вывода.

4. Автор утверждает, что «„Трудовой договор“ — одна из клю-
чевых категорий трудового права». Опираясь на знание 
обществоведческого курса и социальный опыт, приведите 
три аргумента, подтверждающих точку зрения автора. 
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Используя обществоведческие знания, раскройте смысл понятия 
«правоотношение» и составьте два предложения:

• содержащее информацию о структурных элементах пра-
воотношения;

• раскрывающее признаки юридического лица как субъекта 
права.

Предложения должны быть распространенными и  содержа-
щими корректную информацию о соответствующих аспектах по-
нятия.

;������	1

Статья 1 Конституции РФ провозглашает: «Россия — правовое го-
сударство». Проиллюстрируйте тремя примерами характеристики 
правового государства.

;������	3

Иван и Мария решили заключить брачный договор. Олег настаи-
вал на включении в договор пункта, регламентирующего совмест-
ное проведение отпуска и  выходных дней. Нотариус отказался 
удостоверять брачный договор именно из-за этого пункта. Право-
мерны ли действия нотариуса? Ответ поясните. Назовите любые 
три аспекта отношений между супругами, которые могут быть 
определены брачным договором.

;������	4

Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, 
позволяющий раскрыть по существу тему «Правосознание: по-
нятие, виды и структура». План должен содержать не менее трех 
пунктов, непосредственно раскрывающих тему, из  которых два 
или более детализированы в подпунктах. 



369

K��+�
�#;|;�����������������	!�������-�����0����

;�������?

Выберите одно из предложенных ниже высказываний и на его осно-
ве напишите мини-сочинение. Сформулируйте по своему усмотре-
нию одну или несколько основных идей затронутой автором темы 
и  раскройте ее (их) с  опорой на обществоведческие знания. Для 
раскрытия сформулированной(-ых) вами основной(-ых) идеи(-й) 
приведите рассуждения и  выводы, используя обществоведче-
ские знания (соответствующие понятия, теоретические положе-
ния). Для иллюстрации сформулированных вами основной(-ых) 
идеи(-й), теоретических положений, рассуждений и выводов при-
ведите не менее двух социальных фактов/примеров из различных 
источников: общественной жизни (в  том числе по сообщениям 
СМИ), личного социального опыта (включая в  том числе про-
читанные книги, просмотренные кинофильмы), из  различных 
учебных предметов. Каждый приводимый факт/пример должен 
быть сформулирован развернуто и  подтверждать обозначенную 
основную идею, теоретическое положение, рассуждение или вы-
вод / быть с ними явно связан. По своему содержанию примеры не 
должны быть однотипными (не должны дублировать друг друга). 

• «Излишние законы ослабляют законы необходимые» (Шарль Луи 
де Монтескьё).

• «Мудрый законодатель начинает не с издания законов, а с изучения 
их пригодности для данного общества» (Жан-Жак Руссо).

• «Образ мыслей ненаказуем» (Домиций Ульпиан).
• «Ничто так плохо не знаем, как то, что каждый должен знать: за-

кон» (О. Бальзак).
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