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Введение 
 

Юридическая техника представляет собой отрасль знаний о правилах ведения 

юридической работы и создания в ее процессе различного рода юридических 

документов. Целью преподавания юридической техники является подготовка 

будущих юристов к практической деятельности.  

Изучение в образовательных организациях юридического профиля учебного 

курса «Юридическая техника» является одним из важнейших условий получения 

обучающимися качественного юридического образования, поскольку, несомненно, 

оказывает существенное влияние на формирование у обучающих специфических 

черт юридического мышления и выработки навыков осуществления юридической 

деятельности. 

В учебном наглядном пособии в краткой и доступной форме рассматриваются 

основные вопросы, касающиеся изучения учебной дисциплины «Юридическая 

техника».  

Содержание работы соответствует программе учебной дисциплины 

«Юридическая техника», а также требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

 В результате изучения учебной дисциплины «Юридическая техника» 

обучающиеся должны: 

- знать: основные правила подготовки и оформления различных видов 

юридических документов; этические правила юридического письма; пределы и 

правила юридической аргументации в зависимости от характера юридической 

практики; значение обязательных и факультативных реквизитов юридических 

документов и последствия их отсутствия; действующие реквизитные требования, 

предъявляемые к оформлению различных видов юридических документов;  приемы, 

средства и правила интерпретационной и систематизационной техники; 

- уметь: грамотно применять средства, правила, приемы юридической техники 

при разработке и оформлении юридических и служебных документов; правильно 

толковать отдельные нормы и нормативные правовые акты, опираясь на знание 

юридических, логических, лингвистических и иных способов интерпретации; 

- владеть: правилами интерпретационной техники и оценки интерпретационных 

актов; навыками подготовки проектов нормативных, правоприменительных и 

интерпретационных документов; навыками письменной юридической речи; 

приемами и методами юридической аргументации, в том числе осуществляемой в 

процессе устной коммуникации. 

Учебное наглядное пособие предназначено для обучающихся в 

образовательных организациях и получающих высшее юридическое образование. 



5 

 

1. Юридическая техника: понятие, содержание, виды 

 

схема 1.1. 

Предмет, содержание и цель юридической техники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предмет 

юридической техники 

наиболее общие закономерности осуществления юридической деятельности, в процессе 

которой составляются юридические документы 

цель 

юридической техники 

рационализирование юридической деятельности, достижение ясности, простоты, краткости, 

определенной стандартности, единообразия (унифицированности) юридических документов 

содержание 

юридической техники 

это совокупность инструментов 

ведения юридической работы и составления юридических документов 
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схема 1.2. 

Значение юридической техники для юриста 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

юридическая техника дает возможность 

юридическая техника является важнейшим условием и средством исправления 

и предупреждения юридических ошибок 

знание основ юридической техники позволяет обеспечить производительность труда 

юриста уже в самом начале юридической деятельности 

приблизить теорию права к практике 

приобрести практические навыки выполнения юридической работы 

определиться с праткическим уклоном в юридическом образовании 

знание юридической техники дает возможность  

повысить качество юридической работы 

юридическая техника помогает понять практикующему юристу, что юридическая 

деятельность может быть эффективной лишь тогда, когда будет выполняться 

в определенном порядке 

юридическая техника способствует сближению  

в юридической области с другими странами 
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схема 1.3. 

Подходы к пониманию юридической техники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

узкий 

(документальный) 

широкий 

(деятельностный) 

два основных  

подхода 

Алексеев С. С.,  

Черданцев А. Ф. 

большинство ученых 

прим: Кашанина Т. В. 

юридическая техника – это наука 

о составлении юридических 

документов 

юридическая техника – это правила 

ведения юридической работы 

и составления в процессе ее 

юридических документов 

термин «юридическая техника» в научный оборот ввел  

немецкий правовед  

Рудольф фон Иеринг (1818-1892) 

в 1906 году в Санкт-Петербурге была издана его книга «Юридическая техника», 

в которой проводилась мысль о том, что составление законов – это очень сложная 

работа и ее надо делать не по наитию, а по правилам, которые должны быть 

заранее продуманы 
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схема 1.4. 

Основные определения юридической техники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

это совокупность правил, приемов, способов подготовки, 

составления, оформления юридических документов, 

их систематизации и учета 

юридическая 

техника 
(А. Ф. Черданцев) 

это совокупность средств и приемов, используемых в соответствии 

с правилами при выработке и систематизации правовых 

(нормативных) актов 

юридическая 

техника 
(С. С. Алексеев) 

это совокупность принципов, правил, средств, приемов и методов 

адекватного выражения определенного нормативно-правового 

содержания в форме текста правового акта 

юридическая 

техника 
(В. С. Нерсесянц) 

это система средств, правил и приемов подготовки и упорядочения 

правовых актов, применяемая в целях обеспечения 

их совершенства и повышения эффективности 

юридическая 

техника 
(А. В. Малько) 

это выработанные на практике навыки и приемы создания 

правовых норм в форме принятия нормативных правовых актов 

юридическая 

техника 
(М. М. Рассолов) 

это совокупность приемов, правил и способов по подготовке 

и оформлению юридических документов 

юридическая 

техника 
(В. М. Сырых) 

это система мыслительных операций и внешне актуализированных 

действий и операций компетентных физических и должностных 

лиц (органов), связанная с изданием юридических решений 

(юридическая технология) 

юридическая 

техника 
(В. Н. Карташов) 

это система средств, используемых при составлении правовых 

актов и осуществлении иной юридической деятельности 

юридическая 

техника 
(М. Л. Давыдова) 
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схема 1.5. 

Понятие и признаки юридической техники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

это система средств, правил и приемов, при помощи которых 

и в рамках которых осуществляется юридическая 

деятельность (правотворчество, интерпретация права, 

реализация права, правосудие и т.п.) 

юридическая 

техника 

признаки юридической техники 

юридическая техника – это совокупность юридических инструментов 

(однако применяются они, как правило, в строгой последовательности, а не хаотично; 

так, работая над законопроектом, прежде всего надо определиться с понятиями, 

а потом уже выстраивать конструкции, определять презумпции, применять 

фикции и т. п.) 

юридическая техника способствует наиболее целесообразному преобразованию 

информации в правовой акт 

юридическая техника позволяет эффективно осуществлять юридическую работу 

(накопленные в ходе развития человечества навыки должны обращаться на пользу, 

а не изобретаться и приобретаться вновь) 

юридический инструментарий зависит от уровня развития общества и достигнутых 

им высот в области экономики (например,  применение компьютеров), политики 

(например, тоталитарное государство мало считается с презумпцией невиновности), 

нравственности (так, по законодательству СССР граждане не освобождались от дачи 

показаний в отношении близких родственников) 
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схема 1.6. 

Подходы к организации юридической работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тактический стратегический 

два  

подхода 

юридическая 

тактика 

юридическая 

стратегия 

это линия поведения, образ 

действий, заключающийся 

в планировании юридической 

деятельности, ее организации для 

достижения поставленной цели 

это совокупность принципов, общая 

руководящая линия, установка, 

направленные на достижение 

главной цели (долгосрочные или 

общие планы, прогнозы, программы 

юридической деятельности) 

это именно подходы 

к организации работы 

юриста, а не сама работа 

прим.: судья, рассматривающий 

сложное дело, решает огласить 

резолютивную часть своего 

решения в зале судебного 

заседания, а потом составить 

решение по всем правилам 

юридической техники 
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схема 1.7. 

Понятие и виды юридических документов 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нормативные документы 

фиксирующие  

правовой статус субъектов 

документы, фиксирующие юридические факты  

интерпретационные акты 

паспорт, свидетельство о браке, военный 

билет, документы об образовании и др. 

фиксирующие  

правовой режим объектов 

технический паспорт автомобиля, 

счет в сберегательном банке, 

свидетельство о праве собственности 

на недвижимость и др. 

фиксирующие акты-события свидетельство о рождении 

фиксирующие акты-действия акт о нахождении на работе в нетрезвом 

состоянии 

правореализационные 

декументы 

документы, содержащие решения индивидуального характера  

договоры, доверенности, расписки, 

жалобы, заявления  и др. 

правоприменительные 

декументы 

решения, приговоры, определения, 

постановления и др. 

это документ, содержащий правовую информацию юридический 

документ 

виды юридических документов 
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схема 1.8. 

Инструменты юридической техники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

юридическая  

техника 

это совокупность инструментов 

ведения юридической работы и составления юридических документов 

средства  

юридической техники 

правила  

юридической техники 

приемы  

юридической техники 

языковые, логические 

и технико-юридические 

способы, используемые 

для конструирования 

правового акта 

конкретные требования, 

предъявляемые 

к процессу выработки 

правового акта 

способы, фиксирующие 

официальные реквизиты 

правового акта 

(наименование 

правового акта, дата 

и место его принятия, 

подписи должностных 

лиц и т.п.), способы, 

отражающие 

содержательную 

организацию правового 

акта (предмет правового 

регулирования), 

способы, отражающие 

структурную 

организацию правового 

акта (вводная часть – 

преамбула, общая 

и особенная части, 

нумерация разделов, 

глав, статей, пунктов 

и т.д.) 
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схема 1.9. 

Средства юридической техники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

юридическая терминология 

юридические конструкции 

правовые презумпции 

правовые фикции 

правовые аксиомы 

правовые символы 
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схема 1.10. 

Юридическая терминология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

это слова или словосочетания, точно обозначающие 

определенное правовое понятие 
юридические 

термины 

виды юридических терминов 

общеупотребительные  

термины 

- слова обычного литературного языка  

- без них не могут существовать ни юридическая наука, 

ни законодательство, поскольку без 

общеупотребительных слов нельзя выразить мысли, 

сделать законодательство и юриспруденцию 

доступными для понимания; 

- прим.: «жилое помещение», «доля», «захват» и др. 

специальные 

юридические 

термины 

- это термины, отражающие особенности государства 

и права как специфических социальных явлений 

и возникающие в процессе юрисдикционной 

деятельности; 

- прим.: «правоотношения», «подсудимый», « истец», 

«прокурор», «преюдиция» и др. 

специальные 

неюридические 

термины 

- это термины, составляющие принадлежность других 

(неюридических) наук и отраслей и используемые 

в законодательстве и юридической науке; 

- для уяснения их смысла надо обращаться к тем 

отраслям знаний, принадлежностью которых они 

являются; 

- прим.: «перевозка», «кибернетика», «эпизоотия», 

«венерическая болезнь» и др. 
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схема 1.11. 

Юридическая конструкция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

это создаваемая с помощью абстрактного мышления модель 

общественного отношения (его типовая схема), элементы 

которой жестко увязаны между собой 

юридическая 

конструкция 

примеры юридических конструкций 

юридическая конструкция субъективного права, 

юридической обязанности, законодательства 

общие юридические 

конструкции, которые 

используются во всех 

отраслях права 

конструкции прямой демократии, представительной 

демократии, легитимности, гражданства, 

федерализма и др. 

конституционное  

право 

конструкции административных актов, 

государственных служащих, мер по поддержанию 

общественного порядка, предоставления 

общественных услуг и др. 

административное 

право 

конструкции бюджетного финансирования 

государственных органов, прямые налоги, косвенные 

налоги, налоговые сборы, пошлины и др. 

финансовое 

право 

конструкция собственности, договора  

(купли-продажи, аренды и пр.), движимое 

имущество, интеллектуальные права и др. 

гражданское 

право 

конструкции обществ с ограниченной 

ответственностью, акционерных обществ, акций, 

облигаций и др. 

предпринимательское 

право 

конструкции коллективного договора, трудового 

контракта, приема на работу, увольнения и др. 

трудовое 

право 

конструкции состава преступления; должностные 

преступления, военные преступления, экономические 

преступления, алиби, смягчающие обстоятельства, 

отягчающие обстоятельства, крайняя необходимость, 

необходимая оборона и др. 

уголовное 

право 

конструкции признания государства, 

международного соглашения, международного 

обычая, нейтралитета, состояния войны и др. 

международное 

право 
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схема 1.12. 

Правовая презумпция, правовая фикция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

это обязанность правоприменителя признать без 

доказательств презюмируемый факт, на который есть 

указание в законе, установленным (существующим или 

отсутствующим) и разрешить в соответствии с этим 

юридическое дело 

правовая 

 презумпция 

- прим.: ст. 20. УК РФ – уголовной ответственности подлежат лица, достигшие ко 

 времени совершения преступления шестнадцатилетнего возраста, а за некоторые виды 

преступлений (тяжких и особо тяжких и некоторых других) – с четырнадцатилетнего 

возраста: 

в основе этой нормы лежит презумпция непонимания общественной опасности своего 

деяния лицом, не достигшим к моменту совершения преступления возраста, 

по достижению которого возможна уголовная ответственность; 

- прим.: ст. 23 КУ РФ «Лицо, совершившее преступление в состоянии опьянения, 

вызванном употреблением алкоголя, наркотических средств или других 

одурманивающих веществ, подлежит уголовной ответственности»: 

в основе этой нормы лежит презумпция понимания лицом, находящимся в состоянии 

опьянения, опасности совершенного им преступления 

это несуществующее положение, но в силу определенных 

обстоятельств признаваемое законодателем как реальное, 

существующее и ставшее в силу этого обязательным 

правовая 

 фикция 

- прим.: ст. 42. ГК РФ – признание гражданина безвестно отсутствующим, если 

он не дает о себе знать в течение года; 

- прим.: ст. 45. ГК РФ – признание гражданина умершим при отсутствии о нем 

сведений в течение пяти лет; 

- прим.: ст. 86. УК РФ – погашение, снятие судимости 
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схема 1.13. 

Правовые аксиомы, правовые символы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

это общепризнанные истины, не требующие доказательств, 

находящие либо прямое, либо косвенное отражение 

в нормах права 

правовые 

 аксиомы 

- правовая аксиома, прежде чем найти отражение в законодательстве, зарождается 

в сознании людей; 

-  в ней заключен многовековой опыт человечества; 

- правовыми аксиомами являются простые по содержанию жизненные правила, 

в которых отображаются начала справедливости; 

- прим.:  

- нельзя быть судьей в своем деле (п. 3. ч. 1. ст. 61. УПК РФ. «судья … не может 

участвовать в производстве по уголовному делу, если он является близким 

родственником или родственником любого из участников производства по 

данному уголовному делу»); 

 - никто не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга и 

близких родственников (ст. 51 Конституция РФ); 

- никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его 

совершения не признавалось правонарушением (ст. 54 Конституции РФ); 

- закон, устанавливающий более суровую ответственность, обратной силы 

не имеет (ст. 54 Конституции РФ); 

- никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление 

(ст. 50 Конституции РФ); 

- каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, 

не запрещенными законом (ст. 45 Конституции РФ). 

это закрепленные законодательством условные образы, 

используемые для выражения определенного юридического 

содержания 

правовые 

 символы 

- символика – своеобразное средство формализации правового содержания в целях 

придания ему четкости, определенности, лаконичности и образности; 

- символы, как правило, рассчитаны на чувственное, эмоциональное восприятие; 

- прим.: герб, флаг, гимн – как символы государства; 

- прим.: вставание присутствующих в зале судебного заседания при появлении состава 

суда как символ уважения к правосудию; 

- прим.: судейская мантия; принимаемая Президентом РФ присяга – как символ 

служения народу и др. 
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схема 1.14.1. 

Правила юридической техники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- это простота, понятность правового документа; 

- правовой документ должен быть составлен так, чтобы быть 

понятным всем лицам, на которых он распространяется 

ясность  

правового документа 

прим.: отсутствие ясности правового документа может иметь разную степень: 

- полная неясность (например, честь сотрудника – п. 9. ч. 3. ст. 82. ФЗ от 30 ноября 

2011 года № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел…»: 

«Контракт подлежит расторжению, а сотрудник органов внутренних дел увольнению 

со службы в органах внутренних дел: в связи с совершением проступка, порочащего 

честь сотрудника органов внутренних дел»); 

- двусмысленность (например, утрата доверия – ст. 59.2. ФЗ от 27 июля 2004 года 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»: 

«Гражданский служащий подлежит увольнению в связи с утратой доверия 

в случае…»); 

- недостаточная ясность (например, неоднократное неисполнение трудовых 

обязанностей – п. 5 ст. 81. ТК РФ: 

«Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях:  

неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание») 

- точность понимается как степень соответствия чему-либо; 

- иногда ясность может вступать в противоречие 

с точностью, тем не менее, все правоведы отдают 

предпочтение точности 

точность 

правового документа 

прим.: для обеспечения точности правового акта не следует употреблять такие общие 

и абстрактные формулировки, как «повысить внимание», «решительно улучшить», 

и выражения в конце фразы типа «и т. д.», «и т. п.» 
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схема 1.14.2. 

Правила юридической техники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- здесь имеется в виду не столько контингент адресатов 

правового документа, сколько круг лиц, в отношении 

которых осуществляется превентивная, воспитательная 

работа; 

- в данном случае речь идет в основном о правовых актах, 

выполняющих охранительную роль (УК РФ, КоАП РФ и др.) 

доступность 

правового документа 

доступности способствуют: 

- использование максимально простых терминов, фраз, широко употребляемых 

в обычном обиходе и легко воспринимаемых большей частью населения; 

- отказ от использования в правовых актах сложных конструкций с причастными 

и деепричастными оборотами; 

- отказ от злоупотребления иностранными словами; 

- отказ от использования некоторых канцелярских оборотов, бюрократических 

штампов, архаичных выражений и т. д. 

сокращение объема правового документа, но, конечно же, 

не в ущерб его качеству 

краткость 

правового документа 

краткости способствуют: 

- отсутствие многословия; 

- сокращение неоправданных повторений отдельных фраз (если такая 

потребность возникает, лучше дать в скобках краткую обобщающую формулу и 

затем ее воспроизводить в последующем тексте); 

- использование кратких формулировок; 

- типизация (стандартность, стереотипность) формулировок; вынесение 

дефиниций в начало документа, с тем чтобы в дальнейшем не расширять 

документ за счет многократного их повторения. 

необходимо отличать юридический стиль изложения 

материала от литературного 

официальность 

стиля правового 

документа 

отмечаются следующие особенности юридического стиля: 

- строгость; 

- чеканность; 

- нейтральность; 

- беспристрастность; 

- отсутствие какой-либо оригинальности и стилевой индивидуальности; 

- сдержанность и эмоциональная холодность; 

- отсутствие образных сравнений; 

- властность (повелительность). 
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схема 1.15.1. 

Приемы юридической техники 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

структурные 

правила 

реквизиты содержательные 

правила 

внешняя внутренняя 

 

формы правового акта 
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схема 1.15.2. 

Приемы юридической техники 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

способы, фиксирующие официальные реквизиты правового акта 

наименование 

- в наименовании кратко отражается предмет 

регулирования или существо вопросов, которые решает 

данный акт, определяется его тематика; 

- наименование – главный реквизит акта; 

- положения, содержащиеся в акте, не должны 

противоречить его наименованию; 

- каждое слово в наименовании акта должно быть 

тщательно продумано, лишние слова и речевые обороты 

отвергнуты 

 

каждый правовой акт должен иметь необходимые реквизиты, которые отражали бы его 

юридическую силу, предмет регулирования, сферу действия, придавали бы ему 

официальность 

название вида 

правового акта 
закон, указ, постановление, приказ и т.д. 

 

название органа, 

издавшего 

правовой акт 

Президент Российской Федерации, Правительство 

Российской Федерации, Министр внутренних дел 

Российской Федерации, Губернатор Санкт-Петербурга и т.д. 

дата принятия 

(издания) 

- при официальном опубликовании федерального закона 

после его наименования указывается дата принятия его 

Государственной Думой и дата одобрения Советом 

Федерации (если оно было); 

- датой издания акта считается дата подписания акта 

Президентом (для федеральных законов и указов) или 

Председателем Правительства; 

- число и год издания указываются арабскими цифрами, 

месяц издания – словом (например, 3 августа 2014 г.) 

номер 
- номер акта обозначается арабскими цифрами; 

- с началом каждого календарного года нумерация актов 

начинается заново 

подпись 

- акт подписывается издавшим его должностным лицом 

или руководителем органа; 

- федеральные законы и указы подписываются 

Президентом; 

- постановления Правительства подписываются 

Председателем Правительства 
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схема 1.15.3. 

Приемы юридической техники 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

способы, отражающие содержательную организацию правового акта 

предмет регулирования 

правовой акт (нормативный правовой акт) должен быть рассчитан 

на регулирование однородных общественных отношений 

правовой акт (нормативный правовой акт) не должен содержать пробелов 

правовой акт (нормативный правовой акт) должен содержать такие решения 

вопросов, чтобы регулирование было однотипным, единообразным  

(прим.: нормы Особенной части КУ РФ) 

правовой акт (нормативный правовой акт) по возможности должен избегать 

исключений и отсылок 

регулирование важных принципиальных вопросов не должно заслоняться 

вопросами второстепенными 
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схема 1.15.4. 

Приемы юридической техники 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

заголовок оглавление 

преамбула часть 

раздел глава 

статья параграф 

пункт подпункт 

абзац примечание 

заключительные положения приложение 

возможные единицы структурной организации текста нормативного правового акта 
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схема 1.15.5. 

Приемы юридической техники 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

структура 

структура строится на логически последовательном изложении акта, 

преследующем цель удобства пользования правовым актом 

- правовые акты (нормативные правовые акты) могут состоять из двух частей: 

из вводной (или преамбулы) и поставляющей; 

- в преамбуле указываются причины, поводы, цели издания нормативного акта;  

- в постановляющей части излагаются нормы права 

общие правила расположения структурных единиц текста 

способы, отражающие структурную организацию правового акта 

все структурные единицы нормативного акта должны иметь сквозную 

нумерацию 

 

все крупные структурные единицы (в том числе статьи) по возможности 

должны иметь специальные заголовки 

 

распологать нормативный  материал надо так, чтобы более важные 

предписания предшествовали менее важным 

правило должно излагаться до исключения 

положения об обязанностях должны предварять нормативные 

предписания о санкциях 

материально-правовые предписания располагаются перед 

процедурными, а процедурные – перед процессуальными 
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схема 1.16. 

Виды юридической техники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

правотворческая техника 

техника систематизации нормативных актов 

интерпретационная техника 

правореализационная техника 

правоприменительная техника 
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2. Правотворческая техника 

 

схема 2.1.1. 

Понятие правотворчества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

правотворчество как правовое и общественно-политическое явление можно рассматривать  

в нескольких значениях 

как деятельность 

как процесс 

как правоотношение (система правоотношений) 

как источник права 

как форма государственного управления 

как форма реализации функции государства 
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схема 2.1.2 . 

Понятие правотворчества 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в широком смысле в узком смысле 

 

правотворчество  

процесс формирования системы 

источников права 

деятельность по изданию, 

переработке и отмене нормативных 

правовых актов 

и судебная практика, в результате 

которой создается судебный 

прецедент, и санкционирование 

обычая, и процесс согласования воли 

сторон нормативного договора,  

и законотворческий процесс – все 

это правотворческая деятельность 

правообразование 

естественноисторический процесс 

формирования права, в ходе которого 

происходит анализ и оценка сложившейся 

правовой действительности, выработка 

взглядов и концепций о будущем правовом 

регулировании, а также разработка и 

принятие нормативных предписаний 

правотворчество 

целое 

часть завершающий этап правообразования 
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схема 2.1.3 . 

Понятие правотворчества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

процедура закрепления норм и принципов естественного 

права, социальных потребностей и интересов граждан  

в нормативный правовой акт 

содержание 

правотворчества 

целями правотворческой деятельности являются 

создание новых правовых норм (в  том числе устранение пробелов в праве) 

конкретизация существующих правил поведения 

дополнение правовых предписаний 

отмена действующих правовых норм 

это активная, упорядоченная деятельность компетентных 

субъектов по изданию, переработке и отмене нормативных 

правовых актов 

правотворчество 
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схема 2.2. 

Факторы, оказывающие влияние на формирование права 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- географические аспекты, биологические  

и демографические факторы, в большей или меньшей 

степени вызывают необходимость в правовом регулирова-

нии тех или иных общественных отношений; 

- естественные физические процессы (как например, 

необратимость времени, причинно-следственные связи) или 

биологические процессы (рождение, смерть, болезни),  

физические и психические особенности людей, их поведения 

как результат естественной разницы в возрасте, поле и т.д., 

такие естественные свойства природных объектов, как быть 

потребляемыми или непотребляемыми, делимыми  

и неделимыми и т.д., – все  это, безусловно, естественные 

факторы, которые оказывают воздействие на 

правотворчество, обусловливая сам факт существования 

правовых норм и влияя на их содержание 

естественная 

среда 

- обусловливает необходимость закрепления в нормативных 

правовых актах сложившихся производственных отношений; 

- конкретными примерами в российском праве могут 

служить отмена уголовной ответственности за спекуляцию  

и закрепление права частной собственности  

в Конституции России 

социально-

экономическая 

среда 

- ставит в зависимость от реального распределения 

политических сил в обществе законодательное закрепление 

соответствующих интересов и идей; 

- ни одно нормативное правовое решение не может быть 

принято вне связи с идеологической, моральной, 

психологической атмосферой общества, в отрыве от 

господствующего в нем мировоззрения, политической, 

правовой и нравственной культуры; 

- это способствует отражению в законодательстве системы 

ценностей, которыми руководствуется правотворческий 

орган 

политико-

идеологическая 

среда 
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схема 2.3. 

Характерные черты правотворчества 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

правотворчество представляет собой активную, творческую, государственную деятельность 

основная продукция правотворчества – юридические нормы 

правотворчество – это важнейшее средство управления обществом, здесь формируется 

стратегия его развития, принимаются существенные правила поведения 

уровень и культура правотворчества, а соответственно и качество принимаемых 

нормативных актов – это показатель цивилизованности и демократии общества 
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схема 2.4.1. 

Виды правотворчества 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

в зависимости от субъектов 

непосредственное правотворчество народа в процессе проведения референдума 

(всенародного голосования по наиболее важным вопросам государственной  

и общественной жизни) 

правотворчество государственных органов (например парламента, правительства) 

правотворчество отдельных должностных лиц (например президента, министра) 

правотворчество органов местного самоуправления 

локальное правотворчество (например на предприятии, в учреждении и организации) 

правотворчество общественных организаций (например профсоюзов) 
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схема 2.4.2. 

Виды правотворчества 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

в зависимости от значимости 

законотворчество 

правотворчество высших представительных органов – 

парламентов, в процессе которого издаются 

нормативные акты высшей юридической силы – 

законы, принимаемые в соответствии с усложненной 

процедурой 

делегированное 

правотворчество 

нормотворческая деятельность органов 

исполнительной власти, прежде всего правительства, 

осуществляемая по поручению парламента  

по принятию для оперативного решения 

определенных проблем нормативных актов, 

входящих в компетенцию представительного органа 

подзаконное  

правотворчество 

нормы права принимаются и вводятся в действие 

структурами, не относящимися к высшим 

представительным органам – президентом, 

правительством, министерствами, ведомствами, 

местными органами государственного управления, 

губернаторами, главами администраций, 

руководителями предприятий, учреждений, 

организаций 
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схема 2.5.1. 

Принципы правотворчества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- предполагает изучение и учет поступивших при обсуждении 

проекта замечаний и предложений, их анализ и использование 

в окончательной выработке текста проекта; 

- высшим проявлением демократизма правотворчества является 

референдум 

демократизм 

это основополагающие идеи, руководящие начала, исходные 

положения деятельности, связанной с принятием, отменой 

или с заменой юридических норм, это ориентир для органов, 

творящих право 

принципы 

правотворчества 

- означает открытость, прозрачность правотворческого 

процесса, информирование граждан о намечаемых к разработке 

нормативных правовых актов, о ходе работы над проектами;  

- кроме того, гласность выражается в опубликовании принятых 

нормативных правовых актов, в том числе с помощью СМИ 

гласность  

- к правотворческой деятельности должны привлекаться 

компетентные специалисты,  которые обладают 

профессиональными знаниями и опытом  в разработке  

законопроектов; 

- правосознания членов правотворческих органов, которые  

в большинстве своем юристами не являются, явно 

недостаточно для качественной подготовки законопроекта 

профессионализм 
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схема 2.5.2. 

Принципы правотворчества 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- предполагает проведение правотворческой деятельности 

только на основании закона; 

- правотворческий орган не имеет права выходить за рамки 

своей компетенции при принятии нормативных правовых 

актов; 

- дополнительной гарантией законности правотворчества 

является государственная регистрация 

Министерством Юстиции РФ ведомственных нормативных 

правовых актов, которая преследует цель обеспечить 

соблюдения режима законности в деятельности федеральных 

министерств и ведомств 

законность 

предполагает оперативное внесение органами правотворчества 

изменений и дополнений в действующие нормативные 

правовые акты и создание новых норм в соответствие  

с качественным изменением общественных отношений, 

требующих правового регулирования 

своевременность 

- означает, что при подготовке проекта нормативного акта 

необходимо определить объективную потребность в правового 

регулировании, выявить существующие социальные нормы, 

регулирующие данные общественные отношения, рассмотреть 

целесообразность подобного регламентирования и т.д.;  

- научность правотворчества также предполагает строгое 

соблюдение правил юридической техники, выработанных 

юридической наукой 

научный характер 

необходима для изучения органом правотворчества вопросов 

эффективности принимаемых нормативных правовых актов  связь с практикой 
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схема 2.6. 

Законодательство: подходы к его пониманию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

понимание термина «законодательство» 

1 законодательство это совокупность законов 

2 законодательство 

это совокупность нормативных правовых 

актов, издаваемых федеральными органами 

власти 

3 законодательство 

это совокупность всех действующих 

нормативных правовых актов в стране  

(как федеральных, так и региональных) 

в настоящее время такой подход 

понимания законодательства 

предствляется наиболее 

предпочтительным 
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схема 2.7. 

Понятие и стадии законотворчества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

законодательная инициатива 1 стадия 

процесс, представляющий собой совокупность официально 

установленных процедур разработки, принятия и введения  

в действие законов – нормативных правовых актов высшей 

юридической силы 

законотворчество 

обсуждение законопроекта 2 стадия 

принятие закона 3 стадия 

опубликование закона 4 стадия 

промульгация (с лат. – оглашение, опубликование) – 

санкционирование главой государства закона  

в установленные сроки и опубликование  

его в официальном органе 

закрепленное право определенных субъектов внести 

предложение об издании закона и соответствующий 

законопроект в законодательный орган  
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схема 2.8. 

Право законодательной инициативы 
 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Президенту Российской Федерации 

право законодательной инициативы принадлежит 

Ст. 104. Конституция Российской Федерации: принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993г. 

Совету Федерации 

членам Совета Федерации 

депутатам Государственной Думы 

Правительству Российской Федерации 

законодательным (представительным) органам субъектов  

Российской Федерации 

Конституционному Суду Российской Федерации 

Верховному Суду Российской Федерации 

по вопросам их 

ведения 
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схема 2.9. 

Обсуждение законопроекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

работа над законопроектом ведется на заседаниях парламента, в его комитетах и комиссиях 

пленарных заседаний (чтений), на которых проходит обсуждение проекта, обычно три 

в первом чтении решается вопрос о целесообразности законопроекта и приемлемости  

его концепции 

- во втором чтении проводится подробное обсуждение проекта по существу отдельных его 

статей, а также внесенных депутатами и их группами поправок и дополнений к тексту;  

- обсуждение каждой поправки завершается голосованием 

- в третьем чтении законопроект обсуждается уже в окончательном виде, со всеми 

принятыми ранее поправками; 

- новые поправки (за исключением редакционных) не допускаются; 

- третье чтение обычно является завершающим и заканчивается голосованием 
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схема 2.10. 

Принятие федеральных законов 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

федеральные законы принимаются Государственной Думой 

Ст. 105. Конституция Российской Федерации: принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993г. 

 

федеральные законы принимаются большинством голосов от общего числа депутатов 

Государственной Думы, если иное не предусмотрено Конституцией  

Российской Федерации 

принятые Государственной Думой 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 несогласия Государственной Думы с решением Совета Федерации 

федеральный закон считается принятым, если при повторном голосовании за него 

проголосовало не менее двух третей от общего числа депутатов  

Государственной Думы 

в случае отклонения федерального закона Советом Федерации 

палаты могут создать согласительную комиссию для преодоления 

возникших разногласий, после чего федеральный закон подлежит 

повторному рассмотрению Государственной Думой 
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схема 2.11. 

Подписание федеральных законов 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

принятый федеральный закон в течение пяти дней направляется 

Президенту Российской Федерации для подписания и обнародования 

Ст. 107. Конституция Российской Федерации: принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993г. 

 

Президент Российской Федерации в течение четырнадцати дней подписывает 

федеральный закон и обнародует его 

если Президент Российской Федерации в течение четырнадцати дней  

с момента поступления федерального закона отклонит его,  

то Государственная Дума и Совет Федерации в установленном Конституцией 

Российской Федерации порядке вновь рассматривают данный закон 

если при повторном рассмотрении федеральный закон будет 

одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее  

двух третей голосов от общего числа членов Совета Федерации  

и депутатов Государственной Думы, он подлежит подписанию 

Президентом Российской Федерации в течение семи дней  

и обнародованию 
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схема 2.12. 

Принятие и подписание федеральных конституционных законов 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

федеральные конституционные законы принимаются по вопросам, предусмотренным 

Конституцией Российской Федерации 

Ст. 108. Конституция Российской Федерации: принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993г. 

 

федеральный конституционный закон считается принятым, если он одобрен 

большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа членов  

Совета Федерации и не менее двух третей голосов от общего числа депутатов 

Государственной Думы 

принятый федеральный конституционный закон в течение четырнадцати дней 

подлежит подписанию Президентом Российской Федерации и обнародованию 
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схема 2.13. 

Опубликование федеральных и федеральных конституционных законов 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

федеральные конституционные законы, федеральные законы подлежат официальному 

опубликованию в течение семи дней после дня их подписания Президентом  

Российской Федерации 

Ст. 3, 4. Федеральный закон от 14 июня 1994 года № 5-ФЗ  

«О порядке опубликования и вступления в силу федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, актов палат  

Федерального Собрания» 

официальным опубликованием федерального конституционного закона, федерального 

закона, считается: 

первая публикация его полного текста  

в «Парламентской газете» 

первая публикация его полного текста  

в «Российской газете» 

первая публикация его полного текста  

в «Собрании законодательства Российской Федерации» 

первое размещение (опубликование) на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 
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3. Техника систематизации нормативных актов 

 

схема 3.1. 

Понятие и значение систематизации законодательства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

целенаправленная деятельность компетентных субъектов 

по упорядочению нормативных правовых актов в целях 

удобства пользования ими на практике, устранения 

возможных противоречий, неточностей, пробелов и, таким 

образом совершенствования системы законодательства 

в целом 

систематизация 

законодательства 

систематизация законодательства необходима для 

дальнейшего развития и совершенствования законодательства 

правильного уяснения и применения нормативных правовых актов 

облегчения поиска необходимого нормативного материала 

устранения противоречий, неточностей, повторов, пробелов в действующем 

законодательстве 

формирования правового сознания и правовой культуры лиц вовлеченных 

в правоотношения, регламентированные посредством законодательства 

повышения эффективности правотворческой деятельности и обеспечения 

качественной реализации правовых норм в оптимальные сроки 
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схема 3.2.1. 

Принципы систематизации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обязательные требования, реализация которых позволит 

субъектам систематизации достичь поставленного 

результата по приведению системы правовых актов 

в сбалансированную и пригодную для использования 

систему 

принципы 

систематизации 

плановость 
установление этапов проведения систематизации, сроков, 

конкретных исполнителей и др. 

стремление к минимальному количеству нормативных актов 

полнота 
речь идет не только об исчерпывающем сборе актов,  

но и о ревизии их по всем основаниям 

целесообразность 
ревизию актов стоит проводить лишь тогда,  

когда есть опасность снижения эффекта от использования 

правовых актов 

оперативность 

поскольку право – это динамическая система, приведение  

ее в рабочее состояние должно быть быстрым,  

так как последующие ее изменения только осложнят работу 
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схема 3.2.2. 

Принципы систематизации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

непрерывность 
достижение гармонии правовых актов – явление временное, 

динамизм правовой системы не предполагает  

приостановку этой работы 

экономичность 

работа по систематизации относится к числу 

высокоинтеллектуальных действий, поэтому повышение 

ее производительности, а также возможное снижение 

издержек может ее удешевить 

доступность 
поскольку юридические документы затрагивают людей, 

следует думать о том, как расширить и сделать достаточно 

легким пользование ими 

демократичность 
имеется в ивду выявление общественного мнения 

относительно того, какая форма систематизации  

будет более подходящей 

гласность 
процесс и результаты работы по систематизации полезно 

делать достоянием общественности, поскольку правовые акты 

затрагимвают их интересы 

профессионализм желательно, чтобы систематизаторской работой занимались 

знатоки этого дела 

научность 
привлечение разработок ученых в области систематизации 

позволит использовать не только освоенный,  

но и зарубежный опыт, а также новые прогрессивные идеи 
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схема 3.3. 

Формы систематизации законодательства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кодификация 

- наиболее сложная форма систематизации; 

- внутренняя обработка нормативных правовых актов 

(правотворчество); 

- существенная переработка, изменение и обновление  

правовых норм; 

- принятие нового кодифицированного акта 

инкорпорация 

- внешняя обработка нормативных правовых актов; 

- объединение нормативных правовых актов в сборники, без 

изменения их содержания, где каждый из актов сохраняет свое 

самостоятельное юридическое значение 

консолидация 

- внутренняя обработка нормативных правовых актов 

(правотворчество); 

- объединение нормативных правовых актов в сборники, без 

изменения их содержания, где каждый из актов теряет свое 

самостоятельное юридическое значение; 

- промежуточное звено между кодификацией и инкорпорацией 

учет - самая простая форма систематизации; 

- внешняя обработка нормативных правовых актов 
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схема 3.4. 

Кодификация как форма систематизации законодательства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

наиболее сложная форма систематизации, 

представляющая собой целенаправленную деятельность 

компетентных государственных органов, направленную 

на качественную переработку действующего 

законодательства путем устранения в нем неточностей, 

пробелов, повторов, противоречий, конечным результатом 

которой является принятие нового комплексного 

нормативного правового акта (кодифицированного акта) 

кодификация 

признаки кодификации 

ей имеют право заниматься только специальные правотворческие органы 

в итоге появляется новый кодифицированный акт 

кодифицированный акт выступает основным среди всех иных актов, 

действующих в данной сфере 
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схема 3.5. 

Инкорпорация как форма систематизации законодательства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

систематизация законодательства путем объединения 

исходного нормативного материала в разного рода 

сборниках 

инкорпорация 

виды инкорпорации 

по субъектам 

официальная 

осуществляется от имени государства компетентными 

государственными органами  

(прим.: Собрание законодательства РФ, Собрание актов 

Президента и Правительства РФ и др.) 

неофициальная 

- осуществляется целях реализации личных, либо 

корпоративных (ведомственных) интересов; 

- не официальные инкорпорированные сборники 

не имеют юридического значения; 

- ссылки на них в официальных документах 

не допускаются 

(прим.: Сборник кодексов РФ, 

инкорпорированные сборники ведомственного 

характера и т.п.) 

 

по приемам и способам 

хронологическая 

предполагает привидение нормативных актов 

в определенный порядок в процессе их официального 

опубликования 

(прим.: Собрание законодательства РФ) 

предметная 

более сложный вид систематизации, в результате 

которой создаются тома Собраний действующих 

нормативных актов высших органов государственной 

власти и управлений, расположенных по предметному 

принципу со строгой тематической направленностью 

(прим.: различные сборники отраслевых нормативных 

актов) 
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схема 3.6. 

Отличия инкорпорации от кодификации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- инкорпорация – постоянный процесс упорядочения  действующего  законодательства,  

не меняющий его содержания;  

- кодификация же, напротив, осуществляется периодически,  в зависимости от накопления 

нормативного  материала  и объективной необходимости его всесторонней переработки 

и объединения в целом или по отдельным отраслям 

- результатом инкорпорации является собрание или сборник изданных в разное время 

нормативных правовых актов, содержание которых точно повторяет официальный 

источник, при этом сам сборник не является самостоятельным источником права;  

- кодификацию завершает новый как по форме, так и по содержанию правовой акт, 

являющийся самостоятельным источником права 

при инкорпорации мы имеем дело с нормативными правовыми актами, с их технической 

обработкой, а при кодификации – с правовыми нормами и юридическими институтами  

(то есть у них различен предмет воздействия) 

- инкорпорация может проявлять себя в разных вариантах, в том числе  

и на обыденном уровне; 

- кодификация всегда носит официальный характер и осуществляется  

исключительно государственными органами 
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схема 3.7. 

Консолидация как форма систематизации законодательства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

это способ систематизации, состоящий в объединении 

нескольких различных однопорядковых 

правоустановлительных актов в один новый акт 

консолидация 

признаки консолидации 

консолидация – промежуточное звено, нечто среднее между кодификацией 

и инкорпорацией 

консолидация – метод правотворческой деятельности  

(в отличие от инкорпорации) 

все прежние консолидируемые акты с принятием нового акта утрачивают свою 

юридическую силу, а вместо них действует вновь созданный нормативный акт 

(в отличие от инкорпорации) 

 

 

нормы права соединяются по признаку их относимости к одному виду 

деятельности (охрана природы, образование, кадровая работа и т.п.)  
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схема 3.8. 

Учет как форма систематизации законодательства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

документальный 

(письменный) 

электронный 

виды учета 
(в зависимости от способа сбора учитываемой информации) 

простейшая форма систематизации, заключающаяся 

в упорядочении имеющейся информации, и группировки 

систематизируемых материалов в специальные 

предметные блоки 

учет 

осуществляется путем составления 

алфавитно-предметных словарей; 

рубрикаторов отраслей 

законодательства; картотек; 

заполнения учетных журналов 

осуществляется, в частности, путем 

использования  автоматизированных 

справочно-поисковых систем 

(«Кодекс», «Консультант-плюс», 

«Гарант» и т.п.) 
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4. Интерпретационная техника 

 

схема 4.1. 

Понятие толкования права 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

это сложный волевой процесс, направленный 

на установление точного смысла предписаний правовых 

норм, заложенного правотворческим органом и доведение 

необходимой информации до сведения заинтересованных 

лиц 

толкование 

(интерпретация) 

права 

герменевтика 
в переводе 

с греческого  

токование 

целое 

часть 

французский философ 

Р. Декарт 

Употребляйте правильно слова, и вы избавите мир от половины недоразумений. 

объяснение, разъяснение, 

интерпретация  

какого-либо предмета, 

явления 

французский философ 

Вольтер 

Прежде чем спорить, давайте договоримся о терминах. 

древнейший правовой институт 

проблема токования – это проблема 

соотношения духа и буквы закона 
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схема 4.2. 

Необходимость и значение толкования права 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

основные причины толкования права 

сложность или нечеткость юридических формулировок, например, излишняя 

их краткость, абстрактность либо, напротив, пространность 

значение толкования права 

толкование является одним из важнейших условий успешной правотворческой 

и особенно правоприменительной деятельности 

несовершенство законодательной техники, поспешность в принятии тех или иных 

правовых актов, их слабая проработанность, декларативность, неконкретность 

несовпадение норм и статей правовых актов, наличие бланкетных и отсылочных 

норм, нетипичных предписаний 

специфика юридических терминов и понятий, интерпретация которых требует 

специальных познаний, высокой квалификации 

законодателю не всегда удается ясно и точно выразить свою волю в той или иной 

норме или акте, совместить «дух» и «букву» закона 

отдельная норма права действует не изолировано, а в системе других норм и только 

в этой взаимосвязи ее можно правильно истолковать 
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схема 4.3. 

Этапы толкования права 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

первый второй 

этапы 

уяснение разъяснение 

процесс осознания смысла 

и содержания нормы права  

«для себя» 

процесс доведения смысла 

и содержания нормы права  

«до других» 

определенный мыслительный 

процесс, происходящий 

в сознании толкователя, 

и не получающий какого-либо  

внешнего выражения, 

не фиксируемый в каком-либо 

акте 

осуществляется не только 

мыслительный процесс, 

но и совершается реальное 

юридическое действие, 

находящее внешнее выражение 

в специальных актах – актах 

толкования 

может даваться не только 

официальным должностным 

лицом, но и рядовым 

гражданином 

вправе давать лишь 

уполномоченные на то органы 

и должностные лица 

не является обязательным 

для других 

имеет обязательное значение 

для всех заинтересованных лиц 
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схема 4.4. 

Способы толкования права: понятие и перечень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

конкретные приемы, процедуры, технологии, с помощью 

которых уясняется и разъясняется нормы права, 

устанавливается выраженная в ней воля законодателя – 

в целях правильного ее применения 

способы 

толкования 

права 

грамматический (языковой) 

логический 

систематический 

историко-политический 

телеологический (целевой) 

функциональный 

специально-юридический 
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схема 4.5.1. 

Характеристика способов толкования права 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- анализ нормы права с точки зрения значения отдельных 

слов, фраз, выражений, знаков препинания, соединительных 

и разъединительных союзов; 

- прим.: «казнить нельзя помиловать»; 

- прим.: совершенная или несовершенная форма глагола  

(ст. 264 УК РФ. Нарушение правил дорожного движения 

и эксплуатации транспортных средств «Нарушение лицом, 

управляющим автомобилем, трамваем либо другим 

механическим транспортным средством, правил дорожного 

движения или эксплуатации транспортных средств, 

повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда 

здоровью человека» (материальный состав); 

ст. 251 УК РФ. Нарушение правил безопасности на объектах 

атомной энергетики «Нарушение правил безопасности при 

размещении, проектировании, строительстве и эксплуатации 

объектов атомной энергетики, если это могло повлечь смерть 

человека или радиоактивное заражение окружающей среды» 

(формальный состав)) 

грамматический 

(языковой) 

- интерпретация нормы права на основе законов формальной 

логики: 

1) закон тождества: «в процессе определенного 

рассуждения всякое понятие и суждение должны быть 

тождественны самими себе»; 

2) закон непротиворечия: «два противоположных 

суждения не могут быть истинными в одно и то же 

время в одном и том же отношении»; 

3) закон исключения третьего: «из двух противоречащих 

суждений одно истинно, другое ложно, а третьего не 

дано»; 

4) закон достаточного основания: «всякая истинная 

мысль должна быть достаточно обоснованной»; 

- важно правильно понять не только то, что сказал, но и то, 

что хотел сказать законодатель, его логику; 

- прим.: уголовное право оперирует понятием 

«холодное оружие»; «холодное» не в прямом смысле слова 

(«негорячее»), а в значении неогнестрельное и негазовое 

логический 
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схема 4.5.2. 

Характеристика способов толкования права 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- норма права должна толковаться не изолировано, 

а в контексте других норм, в частности регулирующих 

смежные, однородные отношения; 

- способствует выяснению связей интерпретируемой нормы 

– это такие связи, как субординация (юридическая сила 

акта), координация (отраслевая особенность и группировка), 

управление (общая норма и специальная), происхождение 

(первичная и производная нормы); 

- прим.: ст. 143 УК РФ. Нарушение требований охраны труда 

(требования охраны труда, содержащиеся в законах и иных 

нормативных правовых актах, нельзя не учитывать при 

толковании норм данной статьи УК РФ); 

- прим.: ч. 1. ст. 34 СК РФ «Имущество, нажитое супругами 

во время брака, является их совместной собственностью», 

а ч. 2. ст. 36 СК РФ «Вещи индивидуального пользования 

(одежда, обувь и другие), за исключением драгоценностей 

и других предметов роскоши, хотя и приобретенные 

в период брака за счет общих средств супругов, признаются 

собственностью того супруга, который ими пользовался» 

(без учета связей управления – приоритета нормы 

специальной над общей толкование было бы неправильным) 

систематический 

- обязывает правоприменителя обратить внимание  

на те социальные условия, в которых была принята 

та или иная норма; 

- прим.: раньше спекуляция – правонарушение, на данный 

момент – предпринимательская деятельность; 

- прим.: ужесточение уголовной ответственности 

за некоторые преступления в период военных действий 

историко-

политический 
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схема 4.5.3. 

Характеристика способов толкования права 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

- предусматривает понимание и осмысление содержания 

норм права через установление и осмысление целей 

создания данных норм; 

- нередко цели указываются в самом акте, как правило, 

в преамбуле (во вступительной части); 

- иногда о целях говорит уже само название закона или 

отдельных его разделов (например, в УК РФ есть главы: 

«Преступление против личности», «Преступления в сфере 

экономики», «Преступления против государственной 

власти» и др.) 

телеологический 

(целевой) 

- правовые нормы, обладая некоторыми общими чертами, 

далеко не одинаковы по своему функциональному 

назначению; 

- есть нормы разрешающие и запрещающие, регулятивные 

и охранительные, обязывающие и управомочивающие, 

поощрительные и стимулирующие и т.д., у них разные 

функции, и это важно иметь в виду при их толковании 

и применении 

функциональный  

- обусловлен наличием в правовой науке и законодательстве 

специфических терминов и понятий, которые приходится 

«растолковывать» тем, кто в них не сведущ, кто не является 

специалистом в данной области; 

- каждая наука имеет свой язык, есть он и у юристов, 

но его не всегда понимаю обычные граждане; 

- большинству граждан не известно, что такое, например, 

«субъективное право», «правосубъектность», «гипотеза», 

«диспозиция» и др.; 

- от грамматического данный способ отличается тем, что 

здесь толкуются не отдельные слова и выражения, не их 

соединения, а целые юридические конструкции, понятия, 

институты; они взаимосвязаны, но не тождественны 

специально-

юридический 
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схема 4.6. 

Виды толкования права 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

буквальное (адекватное) 

по объему  

официальное 

по субъектам  

обыденное 

расширительное 

ограничительное 

неофициальное 

доктринальное 

(научное) 

профессиональное 

аутентичное 

легальное 

нормативное 

казуальное 

судебное 

административное 
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схема 4.7. 

Характеристика видов толкования права по объему 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- это такое толкование, при котором словесное выражение 

нормы права и ее действительный смысл совпадают; 

- в данном случае говорят о совпадении «духа» (смысла) 

и «буквы» (текстуальной формы) закона 

буквальное 

(адекватное) 

- действительный смысл и содержание правовой нормы 

шире, чем ее словесное выражение; 

- прим.: ст. 61 УК РФ «Обстоятельства, смягчающие 

наказание», прямо предусматривает возможность учесть 

в качестве смягчающего любое обстоятельство, 

не зафиксированное в тексте данной статьи 

расширительное 

- действительный смысл нормы права уже, чем ее словесное 

выражение; 

- прим.: ст. 57 Конституции РФ «Каждый обязан платить 

законно установленные налоги и сборы», но вполне 

очевидно, что не каждый, а только совершеннолетние, 

работающие и дееспособные граждане; остальные 

(дети, душевнобольные) исключаются; следовательно 

толкуем данную норму ограничительно 

ограничительное 
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схема 4.8.1. 

Характеристика видов толкования права по субъектам 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

- осуществляется уполномоченными на то компетентными 

органами и должностными лицами; 

- как правило, документально оформляется; 

- является юридически обязательным для всех, кого это 

касается 

официальное 

толкование, исходящее от органа или должностного 

лица, издавших толкуемый нормативный правовой акт, 

то есть это толкование органами государства своих 

собственных актов 

аутентичное 

- носит подзаконный характер и осуществляется 

субъектами, которые непосредственно 

правотворчеством не занимаются, однако обладают 

соответствующими полномочиями, делегированными 

им государством; 

- прим.: в соответствии с ФКЗ «О Конституционном 

суде Российской Федерации», Конституционный Суд 

Российской Федерации дает толкование Конституции 

Российской Федерации 

легальное 

- призвано обеспечить единообразие в понимании 

и применении норм права; 

- носит характер общих установок; 

- прим.: постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации, рекомендующие всем 

нижестоящим судам придерживаться определенных 

требований и ориентиров при применении того или 

иного закона, рассмотрений той или иной категории дел 

нормативное 

- сводится к толкованию правовой нормы с учетом 

ее применения в конкретной ситуации по отношению 

к конкретным субъектам; 

- ее цель – правильное разрешение именно данного, 

чаще всего сложного, уникального случая 

казуальное 

- имеет место в ходе осуществления судами 

своих функций по отправлению правосудия, где 

не ставится прямая цель разъяснить смысл  

какой-либо нормы (суды первой инстанции); 

- здесь акт толкования является частью решения 

(приговора) суда 

судебное 

имеет место в деятельности иных 

государственных органов, когда 

правоприменитель разъясняет смысл правовой 

нормы, которая должна быть применена 

в данном конкретном случае 

административное 
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схема 4.8.2. 

Характеристика видов толкования права по субъектам 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- осуществляется субъектами, не обладающими 

соответствующими полномочиями; 

- не имеет юридической силы и никаких правовых 

последствий не влечет 

неофициальное 

- первичный, житейский уровень понимания права, 

его интерпретация рядовыми гражданами; 

- может быть неверным, чисто эмоциональным 

обыденное 

- осуществляется юристами-профессионалами – 

судьями, прокурорами, следователями, адвокатами 

и т.п.; 

- может быть как устным (в виде консультации, ответов 

на конкретные вопросы), так и письменным (в форме 

справки, заключения, выступления в печати) 

профессиональное 

- осуществляется учеными, представителями науки; 

- ценность его – в аргументированности, 

доказательности, обоснованности; 

- прим.: периодически издаваемые научные 

комментарии к действующим российским Кодексам – 

уголовному, гражданскому, трудовому и т.д. 

доктринальное 

(научное) 
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схема 4.9. 

Некоторые общие принципы толкования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

всякое сомнение толкуется в пользу обвиняемого 

закон обратной силы не имеет 

что законом не запрещено, то разрешено 

чрезвычайные законы толкуются ограничительно 

законы, смягчающие наказание, толкуются расширительно 

исключения из общего правила подлежат ограничительному толкованию 

позже изданный закон отменяет предыдущий во всем том, в чем он с ним расходится 

толкование не должно отменять, изменять или создавать новую норму права 
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схема 4.10. 

Понятие акта толкования права 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

это выраженный в соответствующей юридической 

форме результат толкования, содержащий в себе 

разъяснение фактического смысла интерпретируемых 

норм права 

акт толкования права 

(интерпретационный) 

акт 

нормативные 

акты, включая 

договоры 

нормативного 

содержания 

прочие акты 

(декларация, 

заявления, 

послания, 

обращения 

и т.п.) 

правовые акты,   

издаваемые  

в Российской Федерации 

один из видов 

правовых актов 

правоприменительные 

акты 

правотолкующие 

(интерпретационные) 

акты 
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схема 4.11. 

Признаки актов толкования права 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не содержат в себе общих правил поведения, а следовательно, не относятся к числу 

нормативных актов 

не имеют самостоятельного значения и действуют в единстве с теми нормативными актами, 

в которых содержатся интерпретируемые юридические нормы 

адресованы, как правило, правоприменительным органам 

не являются самостоятельным источником права 

их цель – толковать, разъяснять, но не создавать право 
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схема 4.12.1. 

Виды актов толкования права 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

устные  

по форме выражения 

по отраслям права 

письменные 

конституционные 

уголовные 

административные и т.д. 

гражданские  
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схема 4.12.2. 

Виды актов толкования права 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нормативные  

по юридической природе 

по субъекту издания 

казуальные 

акты исполнительных органов 

аутентичные  

легальные 

акты законодательных органов 

акты судебных органов 

акты контрольно-надзорных органов и т.д. 
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5. Правореализационная техника 

 

схема 5.1. 

Понятие и типы реализации права 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

претворение, воплощение предписаний юридических норм 

в жизнь путем обеспечения правомерного поведения 

субъектов общественных отношений 

реализация права 

типы реализации права 

непосредственный 
субъекты, которым адресованы нормы права, поступают 

так, как этими нормами предписано 

опосредственный 

деятельности субъектов права по осуществлению 

правовых норм оказывается недостаточно и требуется 

участие государственного органа, для того чтобы 

осуществить предписанное правовыми нормами 

формы 

реализации 

соблюдение 

исполнение 

использование 

форма  

реализации 
применение 



69 

 

схема 5.2. 

Формы непосредственного типа реализации права 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

соблюдение 

- субъекты воздерживаются от совершения действий, 

запрещаемых правом; 

- пассивная форма поведения субъектов в сфере правового 

регулирования; 

- реализуются запрещающие нормы; 

- прим.: существует запрет лишения жизни другого человека; 

никого не убивая, субъект соблюдает соответствующую норму 

права 

исполнение 

- субъекты своими активными действиями претворяют в жизнь 

возложенные на них юридические обязанности; 

- активная форма поведения субъектов; 

- реализуются обязывающие нормы; 

- прим.: пассажир общественного транспорта, приобретая 

проездной билет, реализует юридическую обязанность – 

оплачивает проезд, то есть исполняет норму права 

 

использование 

- субъекты совершают дозволенные законом действия; 

- как активное (в форме действия), так и пассивное  

(в форме бездействия) поведение субъекта; 

- реализуются управомочивающие нормы; 

- прим.: избирательное право считается реализованным 

(использованным) как в случае непосредственного участия 

гражданина в процессе голосования, так и в случае отказа 

от такого участия 
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схема 5.3. 

Понятие и виды правореализационных актов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

некоторые виды правореализационных документов в процессе непосредственной 

реализации права 

исковое заявление 

в суд 

письменное обращение в судебные органы 

с требованием о защите нарушенного права 

жалоба 

письменное требование, обращенное 

к уполномоченному органу либо должностному лицу, 

об устранении нарушений прав, свобод и законных 

интересов гражданина 

претензия 
письменное требование одной стороны договора к другой, 

которая не выполняет либо ненадлежащее выполняет 

предусмотренные условия договора 

извещения и вызовы 

форма обращения уполномоченного государственного 

органа либо должностного лица к обязанному лицу 

(органу) 

акт документ, составленный несколькими лицами для 

удостоверения определенных фактов или событий 

протокол 

документ, содержащий запись хода обсуждения вопросов 

и принятия решений на заседаниях коллегиальных 

органов, собраниях, совещаниях, конференциях, 

судебных заседаниях, следственных действиях, 

экзаменах, заседаниях какой-либо комиссии 

заявление 

(ходатайство) 

письменная просьба, адресованная уполномоченному 

органу либо должностному лицу, по вопросам, 

входящим в его компетенцию 

правореализационный 

акт 

индивидуальный акт, в котором фиксируются волеизъявление 

или собственное решение субъектов права  

(договор, доверенность, приказ руководителя организации, 

расписка, жалоба, заявление и т.п.) 
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схема 5.4. 

Договор как основной вид правореализационных документов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

разработка по всем правилам юридической техники типовой структуры договора 

и закрепление ее в специальном корпоративном акте 

техника договорной работы включает следующие компоненты 

использование образцов договоров, которые в большом количестве содержатся 

в публикуемых сборниках 

вводная часть 

(«шапка») 
название договора, место и дата его заключения 

самая общая схема любого договора  

преамбула 
называются стороны, обозначается их место 

в договорном обязательстве, а также указываются 

лица, уполномоченные подписать, договор 

основная часть 

заключительная 

часть 
реквизиты, адреса и подписи сторон 

договор 

соглашение двух или нескольких лиц, позволяющее 

устанавливать, изменять или прекращать их взаимные права 

и обязанности 
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схема 5.5. 

Понятие и стадии договорной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

правовая деятельность организаций, направленная 

на регулирование взаимоотношений с контрагентами 

с помощью договоров 

договорная 

работа 

стадии договорной работы 

подготовка к заключению договоров 

оценка оснований заключения договоров 

оформление договорных отношений 

доведение содержания договоров до исполнителей 

контроль над исполнением договоров 

оценка результатов исполнения договоров 

в процессе договорной работы целесообразно использовать рекомнедации 

психологичекой науки в области ведения переговоров 

См.: Приложение. Техника ведения переговоров  
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6. Правоприменительная техника 

 

схема 6.1. 

Применение права: понятие и основные требования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

это осуществляемая от имени государства, в специально 

установленных законом формах, властно-распорядительная 

деятельность компетентных органов, направленная 

на обеспечение условий реализации субъективных прав 

и юридических обязанностей, разрешение спорных ситуаций 

между субъектами правоотношений, осуществление мер 

юридической ответственности в отношении 

правонарушителей 

применение права 

основные требования к применению права 

законность 

обоснованность 

своевременность 

целесообразность 

справедливость 

гуманность 
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схема 6.2. 

Особенности применения права 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

применение права как особая форма реализации отличается  

от форм непосредственной реализации рядом особенностей 

по своей сущности применение права представляет собой властно-распорядительную 

деятельность, осуществляемую от имени государства компетентными 

государственными органами (ОВД, суды, таможенные органы и др.), а также 

негосударственными органами (организациями, учреждениями), которым государство 

делегирует полномочия в правоприменительной сфере (органы местного 

самоуправления, третейские суды и др.) 

применение права 

осуществляется 

всегда в рамках 

специфических 

правоотношений – 

властеотношений 

- правовое положение участников в подобных 

правоотношениях различно;  

- субъект, осуществляющий правоприменения, действует 

от имени государства и в силу этого обладает властными 

полномочиями по отношению к субъекту, 

непосредственные интересы которого затрагиваются 

в процессе правоприменения; 

- последний может быть вовлечен 

в правоприменительное отношение в принудительном 

порядке (принудительное вовлечение правонарушителя 

в уголовно-процессуальное отношение) 

правоприменительная деятельность осуществляется в особых, установленных законом 

формах, в порядке предусмотренных законом процедур, в течение определенных 

сроков 

применение права – 

это комплексная 

форма реализации 

юридических 

предписаний 

применяя норму, правоприменительный орган 

одновременно исполняет требования правовых норм 

(обязанность рассмотреть дело и принять решение), 

использует закрепленные в нормах возможности  

(право принимать любое справедливое решение 

в пределах, установленных законом), а также соблюдает 

установленные запреты (недопустимость превышения 

функциональных полномочий) 

применение права – это не единовременное явление, а сложный процесс, состоящий 

из ряда последовательных стадий (этапов) 

конечным результатом применения права в любом случае является вынесение  

акта применения права (индивидуального правового акта) 
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схема 6.3. 

Случаи правоприменения 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- когда права и обязанности позитивного 

характера не могут возникнуть без 

властного вмешательства, решения 

уполномоченных органов; 

- прим.: право на пенсию реально возникает 

только после вынесения решения 

уполномоченных органов 

установление прав и обязанностей 

позитивного характера 

- спор о праве, нарушение права, препятствие в осуществлении 

права и т.д.; 

- заинтересованный субъект обращается в суд,  

суд выносит решение; 

- прим.: незаконно уволенный восстанавливается на работе 

конфликт сторон 

устанавливается степень вины, причиненный 

ущерб, выносится решение 
совершение правонарушения 

- в случаях, когда иным способом нельзя установить 

наличие юридического факта; 

- суд рассматривает дело, выносит решение о наличии 

или отсутствии юридического факта; 

- прим.: объявление длительно отсутствующего 

умершим 

установление наличия 

юридического факта 
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схема 6.4.1. 

Стадии применения права 
 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

установление 

фактических 

обстоятельств дела 

осуществляется в соответствии с принципами 

относимость 

установление 

юридической основы 

дела 

выбор нормы права и анализ ее действия 

в пространстве, во времени и по кругу лиц 

толкование нормы и разрешение возможных 

коллизий норм 

юридическая квалификация фактических 

обстоятельств дела 

вынесение решения 

компетентным органом и 

доведение этого решения 

до заинтересованных 

лиц 

- завершающая стадия; 

- принятое решение оформляется путем издания акта 

применения права;  

- после того как решение принято, оно объявляется 

заинтересованным лицам; 

- издание правоприменительного акта означает 

окончание процесса применения права и является 

предпосылкой и условием начала процесса 

реализации принятого решения 

допустимость 

достоверность 

достаточность 



77 

 

схема 6.4.2. 

Стадии применения права 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

установление фактических обстоятельств дела 

относимость 

предполагает, что правоприменитель в ходе исследования 

фактических обстоятельств «сортирует» собранный 

материал, отбирая лишь те факты, которые могут быть 

использованы в процессе юридической оценки сложившейся 

ситуации 

допустимость 

- предполагает, что получение материалов по делу должно 

осуществляться в соответствии с требованиями закона, 

в порядке предусмотренной законом процедуры; 

- материалы, полученные с нарушением требований закона, 

не могут рассматриваться в качестве юридически значимых, 

и таким образом, не являются доказательствами по делу 

достоверность предполагает, что материалы, собранные по делу, должны 

нести в себе достоверную (правдивую) информацию 

достаточность 
предполагает, что собранных материалов должно быть 

достаточно для принятия объективного решения по делу 

в оптимальные сроки 
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схема 6.4.3. 

Стадии применения права 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

установление юридической основы дела 

выбор нормы 

права и анализ 

ее действия 

в пространстве, 

во времени 

и по кругу лиц 

- предполагает изучение нормативной правовой базы 

с целью установления нормы (группы норм), в предписании 

которой закрепляется типовой вариант поведения, 

соответствующий фактическим материалам конкретного 

дела;  

- анализ выбранной правовой нормы предполагает 

тщательную проверку ее действия во времени, 

в пространстве и по кругу лиц; 

-  это означает, что правоприменительный орган должен 

точно установить: 

- действует ли норма в тот момент, когда на ее основе 

нужно решить конкретное дело и (или) действовала ли 

она на момент обнаружения требующей 

правоприменения ситуации; 

- действует ли она на той территории, где это дело 

должно быть разрешено; 

- распространяется ли действие данной нормы на 

субъектов, в отношении которых она должна быть 

применена 

толкование нормы 

и разрешение 

возможных 

коллизий норм 

- предполагает мыслительный процесс, в ходе которого 

правоприменитель уясняет для себя сущность выбранной 

нормы, проверяет, не допущено ли в тексте ошибок, 

не изменена ли данная норма; 

- при этом следует пользоваться текстом, опубликованным 

в официальном издании 

юридическая 

квалификация 

фактических 

обстоятельств 

дела 

это оценка фактов на основе норм права, заключающаяся 

в сопоставлении признаков реального факта с признаками 

юридического факта, предусмотренного нормой права 

и установлении их соответствия или несоответствия 

(прим.: деяния гражданина А содержат признаки, 

предусмотренные нормой Б) 
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схема 6.5. 

Акт применения права: понятие и признаки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

это правовой акт, содержащий индивидуальное властное 

предписание компетентного органа (должностного лица), 

принимаемый от имени государства в результате разрешения 

конкретного юридического дела и обеспечиваемый системой 

государственных гарантий и санкций 

акт применения 

права 

основные признаки акта применения права 

властный характер 

содержащиеся в нем предписания имеют обязательное 

значение для всех, к кому они относятся, и в 

необходимых случаях могут быть реализованы 

принудительным путем (например, отказ 

от добровольного выполнения судебного решения 

в гражданско-процессуальной сфере приводит 

к «включению» механизма принудительного 

исполнительного производства) 

индивидуальный 

правовой акт 

он принимается в результате разрешения конкретного 

юридического дела и действует в отношении строго 

определенного круга лиц 

одноразовость действия 

закрепляемое в нем предписание носит казуальный 

характер (посвящено правовому регулированию 

в рамках конкретной жизненной ситуации, 

в отношении конкретных лиц) 

особая форма 

выражения 

- наиболее распространенной формой выражения актов 

применения права является документальная 

(письменная) форма;  

- вместе с тем акты применения права могут быть 

выражены в устной (устный приказ, распоряжение), 

а также в конклюдентной (в форме сигнала) формах 



80 

 

схема 6.6. 

Отличия актов применения права от нормативных правовых актов 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

акт применения права нормативный правовой акт 

не содержит содержит нормы  

права 

не является является источником 

права 

носит индивидуальный 

(персонифицированный) 

характер, то есть привязан 

к определенным субъектам, 

конкретным обстоятельствам, 

месту и времени 

вводит, изменяет или 

отменяет правила общего 

характера 

может быть 

документальная, 

устная, конклюдентная 

исключительно 

документальная 

форма 

выражения 

рассчитан  

на однократное 

действие 

рассчитан  

на многократное 

применение 

количество 

применений 
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схема 6.7. 

Структура акта применения права 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

указывается наименование акта (решение, определение, 

приговор, постановление и др.), название и состав органа, 

издавшего его, место и время издания, предмет 

разбирательства, конкретный адресат 

вводная  

часть 

излагаются фактические обстоятельства дела, указываются 

мотивы к возбуждению дела и заявленные при этом 

требования 

описательная 

часть 

дается обоснование принятого решения, где указывается 

на обстоятельства, достоверно установленные в ходе 

правоприменения, мотивы, по которым принимаются или 

отвергаются соответствующие доказательства, выводы, 

которыми обосновывается выбор юридических норм 

и принимаемое решение 

мотивировочная 

часть 

излагается содержание решения – вывод 

правоприменительного органа, указание на те последствия, 

которые вытекают из нормы права и данного 

правоприменительного акта 

резолютивная 

часть 
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схема 6.8.1. 

Классификация актов применения права 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

регулятивные 

направлены на обеспечение реализации 

субъективных прав и юридических обязанностей 

субъектов правоотношений, в случаях когда 

реализация права в рамках непосредственной 

формы невозможна  

прим.: приказ ректора учебного заведения 

о зачислении в вуз; решение органа социального 

обеспечения о назначении пенсии и т. п. 

в зависимости от реализуемой функции права  

охранительные 

направлены на защиту определенных 

юридическими нормами правил поведения 

от противоправных посягательств, а также 

реализацию мер юридической ответственности 

за правонарушения  

прим.:  приговор суда, постановление прокурора 

о возбуждении уголовного дела и т. п. 

конституционно-правовые 

по предмету правового регулирования  

гражданско-процессуальные 

уголовно-процессуальные 

административные и др. 



83 

 

схема 6.8.2. 

Классификация актов применения права 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

регистрационные 

формально закрепляют и в последующем 

удостоверяют фактическое состояние, в котором 

пребывает субъект в данный период  

прим.: регистрация в списках избирателей, 

постоянная и временная регистрация места 

жительства 

по типу правового регулирования 

разрешительные 

выражают дозволение компетентного органа на 

использование конкретным субъектом конкретного 

права с учетом обстоятельств: времени, места, 

условий, порядка реализации и т. д.  

прим.: принятие органами внутренних дел решения 

о разрешении приобретения газового или 

охотничьего оружия 

запретительные 

содержат запрет на совершение определенных 

действий  

прим.:  решение о лишении владельца автомобиля 

права на управление автотранспортным средством 

ограничительные 

устанавливают перечень ограничений в отношении 

конкретного субъекта  

прим.:  освобождение лица из-под стражи под 

подписку о невыезде 
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схема 6.8.3. 

Классификация актов применения права 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

акты судебных органов 

по субъектам, осуществляющим применения права  

акты органов представительной власти 

акты органов исполнительной власти 

акты органов местного самоуправления 

акты контрольно-надзорных органов 

акты президента 

акты-документы 

по форме выражения 

акты-действия 

словесные 
распоряжение или резолюция руководителя 

подчиненному совершить определенное 

действие 

конклюдентные разного рода указатели, сигналы, жесты, 

символы 



85 

 

схема 6.9. 

Виды судебных актов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

решения в гражданском процессе 

основные судебные акты 

приговоры в уголовном процессе 

акты, которыми разрешается правовой казус 

по существу 

определения в гражданском процессе 

вспомогательные судебные акты 

постановления в уголовном процессе 

акты, сопровождающие различные действия 

суда 

протоколы судебного заседания 

дополнительные акты 

вопросный лист присяжным заседателям 

акты, сопровождающие судебное 

производство 

другие 
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схема 6.10. 

Структура судебного решения 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. 198. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации  

от 14 ноября 2002 года № 138-ФЗ 

решение суда состоит из четырех частей 

вводная 

описательная 

мотивировочная 

резолютивная 
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схема 6.11. 

Структура приговора 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. 303. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации  

от 18 декабря 2001 года № 174-ФЗ 

приговор состоит из трех частей 

вводная 

 описательно-мотивировочная 

резолютивная 
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Словарь терминов 

 

Акт применения права – это правовой акт, содержащий индивидуальное 

властное предписание компетентного органа (должностного лица), принимаемый от 

имени государства в результате разрешения конкретного юридического дела и 

обеспечиваемый системой государственных гарантий и санкций. 

 

Акт толкования права – это выраженный в соответствующей юридической 

форме результат толкования, содержащий в себе разъяснение фактического смысла 

интерпретируемых норм права. 

 

Договор – соглашение двух или нескольких лиц, позволяющее устанавливать, 

изменять или прекращать их взаимные права и обязанности. 

 

Договорная работа – правовая деятельность организаций, направленная 

на регулирование взаимоотношений с контрагентами с помощью договоров. 

 

Законотворчество – процесс, представляющий собой совокупность 

официально установленных процедур разработки, принятия и введения в действие 

законов – нормативных правовых актов высшей юридической силы. 

 

Инкорпорация – систематизация законодательства путем объединения 

исходного нормативного материала в разного рода сборниках. 

 

Кодификация – наиболее сложная форма систематизации, представляющая 

собой целенаправленную деятельность компетентных государственных органов, 

направленную на качественную переработку действующего законодательства путем 

устранения в нем неточностей, пробелов, повторов, противоречий, конечным 

результатом которой является принятие нового комплексного нормативного 

правового акта (кодифицированного акта). 

 

Консолидация – это способ систематизации, состоящий в объединении 

нескольких различных однопорядковых правоустановлительных актов в один новый 

акт. 

 

Правовая презумпция – это обязанность правоприменителя признать без 

доказательств презюмируемый факт, на который есть указание в законе, 

установленным (существующим или отсутствующим) и разрешить в соответствии с 

этим юридическое дело. 
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Правовая фикция – это несуществующее положение, но в силу определенных 

обстоятельств признаваемое законодателем как реальное, существующее и ставшее 

в силу этого обязательным. 

 

Правовые аксиомы – это общепризнанные истины, не требующие 

доказательств, находящие либо прямое, либо косвенное отражение в нормах права. 

 

Правовые символы – это закрепленные законодательством условные образы, 

используемые для выражения определенного юридического содержания. 

 

Правореализационный акт – индивидуальный акт, в котором фиксируются 

волеизъявление или собственное решение субъектов права (договор, доверенность, 

приказ руководителя организации, расписка, жалоба, заявление и т.п.). 

 

Правотворчество – это активная, упорядоченная деятельность компетентных 

субъектов по изданию, переработке и отмене нормативных правовых актов. 

 

Применение права – это осуществляемая от имени государства, в специально 

установленных законом формах, властно-распорядительная деятельность 

компетентных органов, направленная на обеспечение условий реализации 

субъективных прав и юридических обязанностей, разрешение спорных ситуаций 

между субъектами правоотношений, осуществление мер юридической 

ответственности в отношении правонарушителей. 

 

Принципы правотворчества – это основополагающие идеи, руководящие 

начала, исходные положения деятельности, связанной с принятием, отменой или с 

заменой юридических норм, это ориентир для органов, творящих право. 

 

Принципы систематизации – это обязательные требования, реализация 

которых позволит субъектам систематизации достичь поставленного результата по 

приведению системы правовых актов в сбалансированную и пригодную для 

использования систему. 

 

Реализация права – претворение, воплощение предписаний юридических норм 

в жизнь путем обеспечения правомерного поведения субъектов общественных 

отношений. 
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Систематизация законодательства – это целенаправленная деятельность 

компетентных субъектов по упорядочению нормативных правовых актов в целях 

удобства пользования ими на практике, устранения возможных противоречий, 

неточностей, пробелов и, таким образом совершенствования системы 

законодательства в целом. 

 

Способы толкования права – конкретные приемы, процедуры, технологии, с 

помощью которых уясняется и разъясняется нормы права, устанавливается 

выраженная в ней воля законодателя – в целях правильного ее применения. 

 

Толкование (интерпретация) права – это сложный волевой процесс, 

направленный на установление точного смысла предписаний правовых норм, 

заложенного правотворческим органом и доведение необходимой информации до 

сведения заинтересованных лиц. 

 

Учет – простейшая форма систематизации, заключающаяся в упорядочении 

имеющейся информации, и группировки систематизируемых материалов в 

специальные предметные блоки.  

 

Юридическая конструкция – это создаваемая с помощью абстрактного 

мышления модель общественного отношения (его типовая схема), элементы 

которой жестко увязаны между собой. 

 

Юридическая стратегия – это совокупность принципов, общая руководящая 

линия, установка, направленные на достижение главной цели (долгосрочные или 

общие планы, прогнозы, программы юридической деятельности). 

 

Юридическая тактика – это линия поведения, образ действий, 

заключающийся в планировании юридической деятельности, ее организации для 

достижения поставленной цели. 

 

Юридическая техника – это система средств, правил и приемов, при помощи 

которых и в рамках которых осуществляется юридическая деятельность 

(правотворчество, интерпретация права, реализация права, правосудие и т.п.). 

 

Юридические термины – это слова или словосочетания, точно обозначающие 

определенное правовое понятие. 

 

Юридический документ – это документ, содержащий правовую информацию. 
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Приложение  

 

Техника ведения переговоров (психологический аспект) 

 

1. Общие правила в области ведения переговоров 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зафиксируйте вашу максимальную и вашу минимальную позицию –  

то, чего вы хотели добиться в идеале, и ту планку, ниже которой вы не можете позволить 

себе уступить в переговорах 

основной секрет успешных переговоров 

проявлять твердость в главном, будучи гибким при обсуждении 

второстепенных вопросов  

на любых переговорах не обойтись без терпеливой целенаправленной аргументации 

чтобы переговоры развивались успешно, необходимо сразу же после их начала постараться 

найти общую с партнером позицию 

 

надо говорить спокойно и контролировать свою речь 

руководители, обладающие опытом ведения переговоров, придерживаются следующего 

принципа: они контролируют внимание на предмете и одновременно учитывают 

личностные качества партнера 
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2. Общие правила в области ведения переговоров 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

личностные характеристики человека, ведущего эффективные переговоры 

целеустремленность 

твердость 

терпение 

при ведении переговоров проявляйте решительность в деле и сдержанность в тоне 

всегда будьте настроены на «прием»  

если внимательно выслушать партнера, это создаст основу для прогресса на 

переговорах, поможет понять, проанализировать и оценить позицию собеседника  

в жестких переговорах – кто остался спокоен, тот победил 
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2.1. Основные правила в искусстве убеждения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

первое правило 

(правило Гомера) 

наиболее убедителен такой порядок аргументов:  

сильные – средние – один самый сильный 

очередность приводимых аргументов влияет  

на их убедительность 

второе правило 

(правило Сократа) 

для получения положительного решения по важному для Вас 

вопросу поставьте его на третье место, предпослав ему два 

коротких, простых для собеседника вопроса, на которые он без 

затруднения ответит Вам «да» 

третье правило 

(правило Паскаля) 

Паскаль: «Ничто так не разоружает, как условия почетной 

капитуляции» 

не загоняйте собеседника в угол,  

дайте ему возможность «сохранить лицо» 

четвертое правило убедительность аргументов в значительной степени зависит 

от имиджа и статуса убеждающего 

пятое правило не загоняйте себя в угол, не понижайте свой статус 

шестое правило не понижайте статус собеседника 

седьмое правило 
к аргументам приятного нам собеседника  

мы относимся снисходительно, а к аргументам неприятного – 

с предубеждением 
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2.2. Основные правила в искусстве убеждения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

восьмое правило 

пример: Благодарю Вас за то, что Вы изложили свою позицию.  

Мне было интересно познакомиться с Вашей точкой зрения. 

желая переубедить, начинайте не с разделяющих вас моментов, 

а с того, в чем Вы согласны с оппонентом 

девятое правило 

эмпатия – способность к постижению эмоционального состояния 

другого человека в форме сопереживания 

проявляйте эмпатию 

десятое правило 

Вам никогда не удастся убедить человека, если Вы не поймете 

ход его мыслей 

будьте хорошим слушателем 

одиннадцатое 

правило  
проверяйте, правильно ли Вы понимаете собеседника 

двенадцатое  

правило 

конфликтогены – слова, действия (или бездействия), 

провоцирующие конфликт 

избегайте конфликтогенов 

тринадцатое  

правило 

следите за мимикой, жестами и позами –  

своими и собеседника 
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3. Тактические приемы ведения переговоров 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

уход или уклонение от борьбы 

этот прием применяется, когда затрагиваются вопросы, нежелательные для обсуждения, 

или когда нежелательно давать партнеру точную информацию или однозначный ответ 

затягивание, выжидание, салями  
(по принципу нарезания колбасы тониками кусочками) 

эти приемы  используются, когда стороны хотят затянуть переговоры, чтобы прояснит 

ситуацию, получить больше информации друг о друге и т.д. 

пакетирование 

К обсуждению предлагается не один вопрос или предложение, а несколько. При этом 

решаются две задачи. В первом случае в один «пакет» увязываются привлекательные  

и малоприемлемые для партнера предложения. Предполагается, что партнер, будучи 

заинтересованным в одном или нескольких предложениях, примет и остальные.  

В другом случае добиваются принятие основных предложений путем уступок  

в малозначащих предложениях. 

завышение требований 

Включают в состав обсуждаемых проблем пункты, которые потом можно безболезненно 

снять, сделав вид, что это является уступкой, и потребовать аналогичных шагов  

со стороны партнера. 

расстановка ложных акцентов в собственной позиции 

Демонстрация партнеру крайней заинтересованности в решении вопроса, который  

в действительности является второстепенным – это делается для того, чтобы, сняв этот 

вопрос с повестки дня, получить необходимые решения по другому, более важному 

вопросу. 

выдвижение требований в последнюю минуту 

В конце переговоров один из партнеров выдвигает новые требования. Если другая 

сторона очень заинтересована в том, чтобы переговоры состоялись, она примет эти 

требования. 
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