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Аннотация
Цель данного издания заключается в изложении дисциплин

«Основы права» и «Правовое обеспечение медицинской
деятельности» на основе комплексного теоретико-правового
анализа как международного, так и отечественного
законодательства, необходимого для повседневной жизни
и профессиональной деятельности медицинских работников,
в определении круга вопросов, подлежащих правовой
регламентации, и в систематизированном и качественном
освоении студентами сущности правоотношений, возникающих
при осуществлении медицинской деятельности. В учебнике



 
 
 

изложены основные правовые положения медицинской
деятельности в соответствии с требованиями Государственного
образовательного стандарта Российской Федерации. Книга
предназначена для студентов средних медицинских и
фармацевтических учебных заведений.
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УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

 
ВВК – военно-врачебная комиссия
ВВЭ – военно-врачебная экспертиза
ГПК – Гражданский процессуальный кодекс
РФ ЗоЗПП – Федеральный закон «О защите прав потре-

бителей»
ЗоМСГ – Федеральный закон «О медицинском страхова-

нии граждан в РФ»
КоАП – Кодекс об административных правонарушениях
ЛАК – лицензионно-аккредитационная комиссия
ЛПУ – лечебно-профилактическое учреждение
МСЭК – медико-социальная экспертиза



 
 
 

ОМС – обязательное медицинское страхование
п. – пункт
СМО – страховая медицинская организация
СНИП – санитарные нормы и правила
ст. – статья



 
 
 

 
ВВЕДЕНИЕ

 
Теоретическая основа учебника построена на теснейших

взаимосвязях теории права с медицинскими и другими нау-
ками.

В учебнике обобщен теоретический и практический опыт
деятельности медицинских работников и определены основ-
ные принципы российского и международного права, зако-
нодательства Российской Федерации в области здравоохра-
нения, организации и функционирования судебных и иных
правоприменительных и правоохранительных органов, пра-
вовые нормы в сфере профессиональной деятельности; пра-
ва, обязанности, проблемы социально-правовой защищен-
ности и ответственности медицинских работников;

способы обеспечения законности, дисциплины и право-
порядка в учреждениях, формы и методы предупреждения
и искоренения нарушений.

Особое внимание уделяется овладению студентами зна-
ниями об основах законодательства России, изучению нор-
мативных и правовых документов, относящихся к правовым
аспектам организации лечебной и экспертной деятельности
медицинских работников, научению предпринимать необхо-
димые меры к восстановлению нарушенных прав, а также
практически применять правовые нормы при осуществле-
нии медицинской деятельности.



 
 
 

Основные материалы и выводы учебника могут исполь-
зоваться в качестве лекционного материала не только при
изучении основ права, но и циклов медицинской направлен-
ности. Представляется, что положения данной работы могут
быть полезны при разработке и совершенствовании россий-
ского законодательства о здравоохранении.



 
 
 

 
Часть 1. ОСНОВЫ ПРАВА

 
 

Глава 1
СУЩНОСТЬ ПРАВА И
ЕГО ВЗАИМОСВЯЗЬ
С ГОСУДАРСТВОМ

 
 

1.1. Право: понятие,
источники и система права

 
Определить право и его роль в жизни общества пытались

еще юристы Древнего Рима, которые обращали внимание на
его многогранность. Право в Древнем Риме употреблялось в
нескольких значениях. В первом право означало то, что все-
гда является справедливым (естественное право), а во вто-
ром – то, что полезно всем или многим в каком-либо госу-
дарстве (цивильное право).

По мере развития общества и государства менялось и
представление о праве. Появилось множество различных
правовых идей, теорий и суждений, однако изначальные ос-
новы, заложенные римскими юристами, сохранились. Споры



 
 
 

о понятии права, о соотношении государства и права, права
и закона продолжаются и в настоящее время.

Современные исследователи, так же как и их предше-
ственники, выделяют в основном два подхода и два раз-
ных определения права. Один из этих подходов, именуе-
мый позитивистским (Зорькин В. Д., 1978), ориентирует-
ся не только на неразрывную связь государства и права, но
и на то, что государство является единственным, исключи-
тельным источником права. Право при этом определяется не
иначе как «система общеобразовательных, формально-опре-
деленных, государственно-принудительных норм, выражаю-
щих возведенную в закон государственную волю господству-
ющего класса и выступающих в качестве классового регуля-
тора общественных отношений» (Алексеев С. С., 1976). При
таком подходе право полностью или почти полностью отож-
дествляется с законом, а точнее, с нормативноправовыми ак-
тами, исходящими от государства и обеспечиваемыми госу-
дарством. Другой подход к праву – непозитивистский – не
связывает столь жестко, как первый, понятие права с поняти-
ем государства. Право при этом рассматривается как «пре-
тендующий на всеобщность и общеобязательность социаль-
ный институт нормативного регулирования общественных
отношений в целях разумного устройства человеческого об-
щежития путем определения меры свободы, прав и обязан-
ностей и представляющий собой воплощение в обычаях,
традициях, прецедентах, решениях референдумов, канони-



 
 
 

ческих, корпоративных, государственных и международных
нормах правового идеала, основанного на принципах добра,
справедливости, гуманизма и сохранения окружающей при-
родной среды» (Емельянов С. А., 1992). При таком подходе
к трактовке права оно не отождествляется с законом и под-
законными актами. Закон считается правовым лишь в том
случае, если он несет в себе идеи добра, справедливости, гу-
манизма, т. е. правовой идеал. Однако данный подход в ре-
альной практике является менее распространенным, чем по-
зитивистский.

Таким образом, право в реальной жизни выступает не
иначе как в виде общеобязательных правил поведения
(норм), которые непосредственно издаются либо санкциони-
руются (утверждаются) государством, и за нарушение их к
нарушителю применяются различные меры государственно-
го воздействия.

Основные признаки права заключаются в том, что
право:

– представляет систему норм или правил, установленных
или санкционированных государством;

– выражает идею справедливости и свободу действий;
– образует собой систему взаимосвязанных норм, осно-

ванных на общих принципах и подходах;
– закрепляет наиболее значимые интересы и потребности

граждан;
– действует на всей территории страны, правовые нормы



 
 
 

обязательны для всех категорий граждан, которых они каса-
ются;

–  определяет наиболее оптимальную меру свободы для
каждого гражданина, обеспечивая такое положение, когда
проявление его личностной свободы не ущемляет права и
интересы других граждан;

– выступает как мера насилия, допустимая над личностью
в его интересах и интересах других граждан;

–  является обязательным для исполнения различными
людьми.

Исходя из современных воззрений, право – есть систе-
ма норм, которая исходит от государственных органов
его принудительной силой, выражает коренные инте-
ресы страны или значительной части общества и вы-
ступает в качестве государственного регулятора об-
щественных отношений.

Виды источников права приведены в таблице 1.
В России нормативно-правовые акты являются основны-

ми источниками права. Различают следующие виды норма-
тивно-правовых актов.

Таблица 1
Источники права



 
 
 

Конституция – это принятый в особом порядке законо-
дательный акт высшей юридической силы, закрепляющий
наиболее значимые особенности политики государства, пра-
вового и экономического устройства конкретного государ-
ства. Содержит базовые ориентиры для правотворческих ор-
ганов всех уровней. Дополнения и изменения к Конституции
вносятся также в особом порядке.

Законы – это правовые акты, регулирующие наиболее
значимые для государственной и общественной области от-
ношения, принимаются законотворческими органами всех
уровней.

Законы должны обладать следующими признаками:
–  издание законов входит в исключительную компетен-

цию органов законодательной власти;
– законы регулируют важные, устойчивые общественные



 
 
 

отношения;
– в законе содержатся юридические предписания, которые

представляют собой отправные начала всей правовой систе-
мы;

– закон обладает высшей юридической силой;
–  закон может быть дополнен, отменен, изменен только

законом.
Выделяют законы: конституционные – законы, принятые

парламентом государства в особом порядке, определяют ос-
новные вопросы жизни государства, выражают общую госу-
дарственную форму, обладают высшей юридической силой.
Перечень конституционных законов определяет Конститу-
ция РФ – это законы о порядке деятельности правитель-
ственных органов, о судебной системе, о порядке деятельно-
сти Конституционного суда и т. д.;  федеральные (субъектов
федерации) законы – принимаются на основе и для испол-
нения Конституции и составляют текущее законодательство,
регулирующее различные стороны политической, экономи-
ческой, культурной жизни страны.

Законодательный процесс  – это порядок внесения за-
конопроектов, их рассмотрения, принятия, подписания и
опубликования законов.

Начало законодательного процесса восходит к праву за-
конодательной инициативы и кругу ее субъектов. Право за-
конодательной инициативы – это юридически предусмот-
ренная возможность соответствующих государственных ор-



 
 
 

ганов и депутатов вносить в Государственную думу проек-
ты законов. Согласно Конституции Российской Федерации,
право законодательной инициативы принадлежит Президен-
ту, Совету федерации, членам Совета федерации, депута-
там Государственной думы, Правительству, законодатель-
ным (представительным) органам субъектов Российской Фе-
дерации, а также Конституционному суду, Верховному суду,
Высшему арбитражному суду по вопросам их ведения. При-
нятие закона Государственной думой осуществляется в трех
чтениях. В первом чтении обсуждаются основные положе-
ния законопроекта, заслушивается доклад инициатора про-
екта и проводятся прения. После них Государственная ду-
ма принимает решение по законопроекту с учетом высказан-
ных замечаний и предложений. При принципиальном одоб-
рении законопроекта он считается принятым в первом чте-
нии, что означает продолжение работы над ним и передачу
его на обсуждение комитета, ответственного за подготовку
данного законопроекта. Второе чтение состоит в детальном
постатейном обсуждении законопроекта и внесенных депу-
татами поправок, изменений и дополнений. Третье, завер-
шающее, чтение состоит в голосовании за или против зако-
нопроекта в целом; на этой стадии не разрешается вносить
никаких поправок.

Федеральный закон принимается большинством голосов
от общего числа депутатов Государственной думы (50  %
плюс один голос). После принятия Государственной думой



 
 
 

Федеральный закон передается в течение 5 дней на рассмот-
рение Совету федерации. Регламентом Совета федерации
предусмотрено, что принятый Государственной думой Фе-
деральный закон и сопровождающие его документы в тече-
ние не более чем 48 ч направляются всем депутатам Сове-
та федерации, а также в соответствующий комитет данной
палаты, который, по решению Председателя Совета федера-
ции, должен подготовить заключение по этому закону.

Совет федерации может в течение 14 дней рассмот-
реть принятый Государственной думой Федеральный закон,
одобрить его или отклонить. Совет федерации может и воз-
держаться от рассмотрения. Часть принятых Государствен-
ной думой законов, согласно Конституции, подлежит обя-
зательному рассмотрению Советом федерации. К ним от-
носятся законы по вопросам: федерального бюджета; феде-
ральных налогов и сборов; финансового, валютного, кредит-
ного, таможенного регулирования, денежной эмиссии; рати-
фикации и денонсации международных договоров Россий-
ской Федерации; статуса и защиты государственной границы
Российской Федерации; войны и мира, а также конституци-
онные законы.

После направления в Совет федерации принятого Госу-
дарственной думой Федерального закона такой закон счита-
ется одобренным Советом федерации, если за него проголо-
совало более половины от общего числа членов этой пала-
ты либо если в течение 14 дней он не был рассмотрен Сове-



 
 
 

том федерации. Если Федеральный закон не подлежит обя-
зательному рассмотрению Советом федерации, то Председа-
тель Совета федерации может принять решение не вносить
закон на рассмотрение палаты или включить его рассмотре-
ние в повестку дня.

Далее принятый Федеральный закон в течение 5 дней на-
правляется Президенту Российской Федерации для подпи-
сания и обнародования. Президент в течение 14 дней подпи-
сывает Федеральный закон.

Конституцией Российской Федерации Президенту дано
право отлагательного вето в отношении принятых Государ-
ственной думой и одобренных Советом федерации феде-
ральных законов. Если Президент в течение 14 дней с мо-
мента поступления федерального закона отклонит его, то
Государственная дума и Совет федерации в установленном
Конституцией Российской Федерации порядке вновь рас-
сматривает данный закон. Если при повторном рассмотре-
нии Федеральный закон будет одобрен в ранее принятой ре-
дакции большинством не менее двух третей голосов от об-
щего числа членов Совета федерации и депутатов Государ-
ственной думы, он подлежит подписанию Президентом Рос-
сийской Федерации в течение 7 дней и обнародованию.

Официальным считается опубликование закона в «Со-
брании законодательства Российской Федерации» и в «Рос-
сийской газете». При опубликовании закона указываются
его полное наименование и дата подписания, дается полный



 
 
 

текст закона.
Наряду с законами в иерархии правовых норм присутству-

ют подзаконные правовые акты:
– указы президента;
– постановления и распоряжения правительства;
– приказы и распоряжения руководства министерств и ве-

домств;
– инструкции ЦБ;
– постановления правительства субъектов федерации;
– распоряжения мэров и губернаторов;
– акты органов местного самоуправления.
Это нормативные акты государственных органов и компе-

тентных должностных лиц, которые изданы во исполнение
законов и на них основаны.

 
1.2. Система права. Отрасли и институты

 
Под системой права понимается внутренняя структура

права, выражающая согласованность и единство составляю-
щих его юридических норм и вместе с тем объективно необ-
ходимое деление их на отрасли и институты в соответствии
с особенностями регулируемых этими нормами обществен-
ных отношений.

Система права представляется как:
– сложное единство, сформированное различными фак-

торами, которое служит для достижения общей цели;



 
 
 

– интегральная совокупность взаимодействия элементов,
предназначенная для кооперационного выполнения заранее
назначенных функций и различных функциональных еди-
ниц.

Базовые признаки системы права характеризуются:
– объективностью, т. е. данная система сама не создается

по произвольному усмотрению людей, а обусловлена систе-
мой объективно существующих общественных отношений;

– согласованностью – это обусловлено тем, что возникаю-
щие противоречия должны своевременно устраняться зако-
нодательным путем, внесением изменений и дополнений в
соответствующий нормативно-правовой акт.

Особенности системы национального права определяют-
ся конкретными историческими условиями его формирова-
ния, влиянием традиции правовой системы, в состав кото-
рой входит система национального права.

Для любой системы права характерна не только внутрен-
няя связь между ее структурными элементами, но и внешние
связи с моралью, политикой, идеологией, экономикой. Си-
стема содержит функциональные связи и отношения. Пра-
во в целом и его отдельные отрасли реализуют по отноше-
нию к обществу ряд функций (охранительную, регулятив-
ную, воспитательную и др.).  Право – система формали-
зованная, она может существовать только документально в
форме совокупности нормативно-правовых актов. Основы
системы права составляют существующие общественные от-



 
 
 

ношения (каждой области общественных отношений соот-
ветствует своя область права).

Выделяют следующие элементы системы российского
права.

• Отрасль права – это совокупность правовых норм, регу-
лирующих какую-либо сферу общественных отношений.

• Институт права – это совокупность правовых норм
внутри отрасли права, регулирующих какой-либо вид обще-
ственных отношений внутри отрасли права, в каждой отрас-
ли можно выделить множество институтов.

• Норма права – это обязательное правило поведения, ко-
торое охраняется силой государственного принуждения.

 
1.3. Структура норм права

 
Норма права – это общеобязательное правило поведе-

ния, регулируемое общественными отношениями, содержа-
щее дозволение либо запрещение, предоставляющее юриди-
ческие права либо возлагающее юридическую ответствен-
ность, исходит от государства и обеспечивается правовыми
санкциями или силой государственного принуждения.

Основные признаки правовой нормы:
• Правовая норма – общеобязательная норма поведения.
• Устанавливается или санкционируется государством

(властное веление).
• Предоставляет участникам общественных отношений,



 
 
 

субъектам юридические права и возлагает юридическую от-
ветственность.

• Охраняется принудительной силой государства, путем
применения санкций.

• Норма права отражает наиболее значимые для общества
общественные отношения – отношение к власти, безопас-
ность, материальное, семейное.

Нормы права подразделяются на следующие виды: упра-
вомочивающие (предоставляющие возможность действо-
вать), обязывающие (требующие определенного, должного
поведения) и запрещающие (устанавливающие запреты на
совершение каких-либо действий или бездействия). Нормы
права можно классифицировать также по отраслям (граж-
данского, уголовного, административного права и т. д.), в за-
висимости от действия в пространстве (общего действия и
местного действия) и др.

Структура правовой нормы приведена в таблице 2.
Способ изложения правовой нормы в статьях норматив-

но-правовых актов может быть:
• прямой – когда в статье закона прямо изложены все три

или два элемента правовой нормы;
• отсылочный – когда в статье нормативно-правового

акта изложена не вся правовая норма, но дается прямая
отсылка к другой конкретно названной статье норматив-
но-правового акта, в которой излагают недостающие элемен-
ты либо более детально раскрыто их содержимое;



 
 
 

Таблица 2
Структура правовой нормы

• бланкетный – это такой способ, когда в статье норма-
тивноправового акта устанавливается лишь ответственность
за нарушение определенных правил, но самих этих правил
не содержится, нет отсылки к другим статьям, и недостаю-
щие сведения дополняют самостоятельные нормы права, со-
держащиеся в других нормативно-правовых актах.

Виды правовых норм представлены в табл. 3.
Норма права обладает рядом специфических признаков

(свойств):
1. Норма права указывает лишь на те характерные чер-

ты поведения, которые являются существенными, они вклю-
чены в текст нормы и становятся обязательными правилами
поведения.



 
 
 

2. Норма права является повелительным предписанием
независимо от его характера, находится под охраной госу-
дарства, которое определяет меры принуждения в случаях
его нарушения.

3. Норма права представляет собой определенный метод
воздействия на регулируемые отношения.

4. Норма права – общеобязательное правило поведения,
которое имеет значение как для общества в целом, так и
участников конкретного вида общественного отношения.
Норма права обычно рассчитана на неопределенный круг
уполномоченных и обязанных лиц.

5. Норма права регулирует повторяющийся вид обще-
ственных отношений и охватывает все возможные индиви-
дуальные случаи.

6. Содержание правовой нормы определяется объектив-
ной природой того вида общественных отношений, на урегу-
лирование которых она направлена, и формируется под вли-
янием социального опыта уровня общей и правовой культу-
ры, нравственных и политических установок государства и
других факторов.

Таблица 3
Виды правовых норм



 
 
 

Таким образом, норма права – это научное, объективно
обоснованное предписание, модель общественного отноше-
ния, отражающая интересы общества в развитии данного от-
ношения.

В настоящее время совершенствование норм права идет
по направлениям улучшения содержания норм, упорядоче-
ния их структуры и системы.



 
 
 

 
1.4. Государство и право в их

соотношении и взаимодействии
 

Государство и право в их соотношении.  По вопро-
су о соотношении государства и права в юридической нау-
ке различаются следующие подходы. Один из них исходит
из приоритета государства над правом. Согласно ему, пра-
во рассматривается как продукт государственной деятельно-
сти. Считается, что право находится в подчиненном отноше-
нии к государству. Отношение к понятию «права» при этом
подходе определяется как совокупность норм, издаваемых
государством.

Другой взгляд на соотношение государства и права исхо-
дит из концепций школы естественного права, где опреде-
ляют понятие государства из общественного договора. Пра-
во ограничивает деятельность государства, что, по мнению
представителей данной школы, вытекало из нерушимости
естественного закона и неотчуждаемости основанных на нем
субъективных публичных прав субъекта правоотношения.
Следовательно, исходя из концепции данного подхода, пра-
во главенствует над государством, возникает до образова-
ния государства, и никакое государство не является перво-
начальным источником права.

Согласно третьей точке зрения, связь между государством
и правом не имеет однозначного причинно-следственного



 
 
 

характера, так как государство порождает право или из пра-
ва рождается государство. Эта связь видится более сложной
и носит характер двусторонней зависимости: государство и
право друг без друга не могут существовать, а значит, между
ними имеется функциональная связь, что позволяет выявить
глубинные связи между государством и правом и определить
принципиально важное значение этого взаимодействия для
жизни общества. Связь государства и права заключается в
том, что государство не порождает право, а является, с одной
стороны, зависимым и подчиненным ему, с другой стороны,
мощным средством, поддерживающим и усиливающим вы-
сокий потенциал права в обществе. Государство использует
право в качестве средства управления общественными про-
цессами, но лишь в той мере, в какой право ему это позво-
ляет.

Государство является непосредственным фактором со-
здания правовых установлений и главной силой их осу-
ществления. Государственная власть имеет конструктивное
значение для самого бытия права как особо институциональ-
ного образования. Она присутствует в праве и как бы про-
никает в самую суть права. Ниже представлено соотношение
государства и права в реальной жизни общества.

Соотношение государства и права.
О б щ и е ч е р т ы:
• Возникли в результате одних причин.
• Друг без друга не существуют.



 
 
 

• Общая экономическая база.
• Уровень правовой культуры, национально-политическая

особенность конкретного народа.
• Едины по своей социальной сущности.
Р а з л и ч и е:
• Государство – это орган ведущей политической партии,

а право – производная от взаимоотношений государства и
общества.

Роль государства как правообразующего фактора заклю-
чается: в осуществлении правотворческой деятельности, т.
е. в определении потребности в юридической регламентации
тех или иных отношений (деятельности) и учреждении об-
щих норм, придавая им авторитетом государственной вла-
сти всеобщий характер; в санкционировании государством
норм, которые не имеют прямого государственного характе-
ра; в признании юридически обязательными регуляторами
поведения фактически сформировавшихся и существующих
отношений и связей (соответствующих им видов деятельно-
сти), вследствие чего эти связи и отношения получают юри-
дическое значение.

Обобщенно можно отметить ряд направлений, характери-
зующих организующую роль права в отношении к государ-
ству:

1. Право воздействует на государство при его взаимоот-
ношениях с населением, отдельной личностью. Государство
воздействует на граждан через право и в границах право-



 
 
 

вых требований; в свою очередь, и граждане воздействуют
на государство с помощью права. Ценность права измеряет-
ся главным образом тем, в какой мере оно обеспечивает гар-
моничное и прогрессивное развитие личности и расширение
ее свободы.

2. Право легализует государственную деятельность, обес-
печивает дозволенность охранительных и принудительных
мер государства.

3. Посредством права определяются границы деятель-
ности государства, обозначаются пределы вмешательства в
частную жизнь граждан.

4. Право закрепляет специфические интересы наций и
народностей и тем самым воздействует на государственную
власть в ее взаимоотношениях с нациями и народностями.

5. Правовая форма обеспечивает возможность осуществ-
ления действенного контроля за деятельностью государ-
ственного аппарата и тем самым создает юридические гаран-
тии ответственного поведения государства перед населени-
ем.

6. Право выступает в современных условиях языком об-
щения государства с другими государствами, мировым со-
обществом в целом.

7. Право является основным средством легитимации го-
сударственного принуждения и определяет основания, пре-
делы и формы государственного принуждения.

Следовательно, государство не может существовать и



 
 
 

функционировать вне права. Концепция правового государ-
ства исходит из того, что право в интересах личности, обще-
ства в целом связывает, ограничивает государство. Оно вы-
ступает мощным ограничителем государственного произво-
ла. Право выступает как сила, способная подчинить государ-
ство.

В современных условиях связывающая роль права в отно-
шении государства усиливается. При этом наблюдается сле-
дующая закономерность: чем точнее право отражает объек-
тивные потребности общественного развития, тем в боль-
шей мере оно связывает государство. Активность государ-
ства в этом случае не подавляется. Напротив, она расходу-
ется результативно и исключительно в интересах общества
и отдельной личности. Только будучи связанным с правом,
государство может действовать свободно, а значит, соответ-
ствует своему историческому предназначению.

Правовое государство: основные признаки.  Теория
правового государства изначально закладывалась такими
мыслителями, как Платон, Аристотель, И. Кант, Д. Локк, Г.
Гегель, Ш. Монтескьё и др. Реализация основных признаков
правового государства является одним из условий его фор-
мирования, и они отражают направление движения к циви-
лизованному обществу. Можно выделить различные призна-
ки правового государства, которые будут ему свойственны
и отражать его различные стороны. Основными отличитель-
ными признаками правового государства, как представляет-



 
 
 

ся, его сущностными характеристиками являются:
– верховенство закона;
–  организация и функционирование власти на принци-

пе разделения законодательной, исполнительной и судебных
функций;

–  обеспечение взаимной ответственности государства и
граждан.

Верховенство закона связано с анализом его содержатель-
ной стороны, т. е. с тем, что закрепляется в законах, посколь-
ку законы могут быть справедливыми и несправедливыми
(например, законы в фашистской Германии). Закон должен
соответствовать идее справедливости, приоритету общече-
ловеческих ценностей. Закон может быть правовым и соот-
ветствовать воле большинства народа. Для реального выяв-
ления воли большинства народа есть механизм – это наи-
более полное отражение общественного мнения, гласность,
свобода слова. В государственной практике используются та-
кие формы, как выборы, референдумы. Таким образом, го-
сударственная власть должна в своих законах закреплять во-
лю народа, и только такой закон является правовым.

Верховенство закона означает иерархию нормативных ак-
тов, исключающую противоречие между ними. В государ-
стве законы должны соответствовать нормам международ-
ного права. Конституция является главенствующей в этой
иерархической лестнице, и все остальные нормативные акты
должны ей соответствовать и не противоречить.



 
 
 

В правовом государстве должна быть взаимная ответ-
ственность как государства перед личностью, так и лично-
сти перед государством. Государство должно гарантировать
гражданам нормальные условия существования и должно
нести ответственность за выполнение обязанностей. Госу-
дарство считается правовым, если выполняются взаимные
обязанности как государством, так и личностью.

 
1.5. Понятие формы государства

 
Под формой государства понимаются конкретно-истори-

ческие характеристики организации политической власти в
стране. Сторонами, характеризующими форму государства,
являются: форма правления, политический режим и форма
устройства государства.

Форма правления в государстве представляет собой ка-
тегорию для обозначения структуры высших органов госу-
дарственной власти конкретного государства, порядок их
образования, взаимодействия и распределения властных
полномочий (табл. 4).

Форма правления определяет:
• создание высших органов государства и их строение;
• принципы, лежащие в основе взаимоотношений между

высшими и другими государственными органами;
• построение отношений между верховной властью и на-

селением страны.



 
 
 

Формы государственного устройства  – это нацио-
нальное и административное территориальное строение го-
сударства, которое распределяет характерные взаимоотно-
шения между его основными частями и между центральны-
ми и местными органами власти.

Формы государственного устройства определяют:
• внутреннее строение государства;
• правовое положение этих частей;
• построение взаимоотношений между центральными и

местными органами власти.
По форме государственного устройства государства раз-

личаются, как:
• унитарное;
• федерации;
• конфедерации.
Унитарное государство  – единое, целое государствен-

ное образование, состоящее из административных и терри-
ториальных единиц, которые подчиняются центральным ор-
ганам власти и признаками государственного суверенитета
не обладают. Они соединены высшим органом власти, еди-
ной судебной системой, единой конституцией, единым зако-
нодательством, единым гражданством, единой денежной и
кредитно-налоговой политикой.

Федерация – это добровольное объединение нескольких
суверенных государств в единое союзное государство.



 
 
 

Таблица 4
Формы правления государства



 
 
 

Признаки федерации:
• территория федерации состоит из территории его от-

дельных субъектов;
• единая система высших органов государственной вла-

сти;
• федеративное государство осуществляет представитель-

ный интерес входящих в него субъектов в международных
отношениях;

• единая налоговая система;
• наличие общей армии и правоохранительных органов;
• единая государственная граница и пограничные войска;
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