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ВВЕДЕНИЕ 

 

Уважаемый студент! 

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Теория государства и 

права» (далее УМКД) создан Вам в помощь для работы на занятиях,  при 

выполнении домашнего задания и подготовке к текущему и итоговому 

контролю по дисциплине. 

УМК по дисциплине  включает теоретический блок, перечень 

практических занятий, задания для самостоятельного изучения тем 

дисциплины, вопросы для самоконтроля, перечень точек рубежного контроля, а 

также вопросы и задания по промежуточной аттестации.  

Приступая к изучению новой учебной дисциплины, Вы должны 

внимательно изучить список рекомендуемой основной и вспомогательной 

литературы. Из всего массива рекомендуемой литературы следует опираться на 

литературу, указанную как основную.  

По каждой теме в УМК перечислены основные понятия и термины, 

вопросы, необходимые для изучения, а также краткая информация по каждому 

вопросу из подлежащих изучению.  Наличие тезисной информации по теме 

позволит Вам вспомнить ключевые моменты, рассмотренные преподавателем 

на занятии.  

Основные понятия, используемые при изучении содержания дисциплины, 

приведены в глоссарии.  

После изучения теоретического блока приведен  перечень практических 

работ, выполнение которых обязательно. Наличие положительной оценки по 

практическим работам необходимо для  допуска к экзамену, поэтому в случае 

отсутствия на уроке по уважительной или неуважительной причине Вам 

потребуется найти время и выполнить пропущенную работу. 

 В процессе изучения дисциплины  предусмотрена самостоятельная 

внеаудиторная работа, включающая составление сравнительных таблиц, схем, 

решение ситуационных задач. 

 Содержание рубежного контроля (точек рубежного контроля) 

разработано на основе вопросов самоконтроля, приведенных по каждой теме. 

 По  итогам изучения дисциплины  проводится экзамен. Экзамен сдается  

в тестовом варианте, вопросы к которому приведены в конце УМКД. 

ВНИМАНИЕ!!! При решении тестовых заданий Вам необходимо указать 

правильный ответ, в каждом варианте он может быть только один. 

 В результате освоения дисциплины  Вы должны уметь: 

 применять теоретические положения при изучении специальных 

юридических  дисциплин; 

 оперировать юридическими понятиями и категориями; 
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  применять на практике нормы различных отраслей права. 

 В результате освоения дисциплины  Вы должны знать: 

 закономерности возникновения и функционирования государства и права; 

 основы правового государства; 

 основные типы современных правовых систем; 

 понятие, типы и формы государства и права; 

 роль государства в политической системе общества; 

 систему права Российской Федерации, ее элементы; 

 формы реализации права; 

 понятие и виды правоотношений; 

 виды правонарушений и юридической ответственности. 

В результате освоения дисциплины у Вас должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

Таблица 1 

Название 

ОК 

Результат, который Вы должны получить  

после изучения содержания  дисциплины 

ОК-4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК-9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

 Содержание дисциплины поможет Вам подготовиться к последующему 

освоению профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей 

«Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты» и «Судебно - правовая защита  граждан в сфере социальной 

защиты и  пенсионного обеспечения». 

 В таблице 2 приведены профессиональные компетенции, к освоению 

которых готовит содержание дисциплины. 

Таблица 2 

Название 

ПК 

Результат, который Вы должны получить  

после изучения содержания дисциплины 

ПК 1.1 Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать 

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с Законом. 

ПК 3.1 Анализировать практические ситуации, устанавливать признаки правонарушений и 

правильно их квалифицировать, давать им юридическую оценку, используя 

периодические и специальные издания, справочную литературу, информационные 

справочно-правовые системы. 

ПК 3.2 Предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав, свобод и 

законных интересов граждан. 

  

 Внимание! Если в ходе изучения дисциплины у Вас возникают 

трудности, то Вы всегда можете прийти на дополнительные занятия к 

преподавателю, которые проводятся согласно графику. Время проведения 
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дополнительных занятий Вы сможете узнать у преподавателя, а также 

познакомившись с графиком их проведения. График можно найти на двери 

кабинета преподавателя. 

 Если Вы пропустили занятия, также всегда можете прийти на 

консультацию к преподавателю в часы дополнительных занятий.  

 

1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Таблица 3 

Формы отчетности, обязательные для сдачи 

 

Количество 

1. Лабораторные занятия Не предусмотрено  

2. Практические занятия 6 

3. Точки рубежного контроля 2 

4. Итоговая аттестация Экзамен 

 

Желаем Вам удачи! 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1 «ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА» 

 

Тема 1.1 «Введение. Общие положения о государстве» 
 

Основные понятия и термины по теме: государство, власть, 

социальные нормы. 

План изучения темы  

1. Общая характеристика власти догосударственного периода. 

2. Общая характеристика социальных норм догосударственного периода.  

3. Причины и формы возникновения государства.  

4. Государство как продукт развивающегося общества. 

         Вопрос № 1 

Учитывая, что общество возникло гораздо раньше государства, 

необходимо в целях наиболее полного познания государственно-правовых 

институтов дать характеристику социальной власти и норм, существовавших в 

первобытном обществе.  

Первобытнообщинный строй был самым длительным по времени этапом 

в истории человечества. Любое общество представляет собой своего рода 

целостный социальный организм (систему), который отличается той или иной 

степенью организованности, урегулированности, упорядоченности 

общественных отношений. Как только появляется общество, сразу же 

возникает потребность в управлении. Каждый отдельный член общества имел 

собственные интересы, без согласования которых общество не могло 

существовать, так как именно интересы выступают решающим личностным 

регулятором. Для обеспечения нормальной жизнедеятельности, прогрессивного 

развития социальных связей требуется объединить эти интересы на общее 

благо. Но соединить можно лишь при сочетании во многом индивидуальной 

выгоды с социальной выгодой. Для первобытнообщинного строя были 

характерны следующие черты: наличие лишь примитивных орудий и 

неспособность человека без помощи всего рода выжить и обеспечить себя 

пищей, одеждой, жилищем. Но, даже работая совместно, коллективно, люди не 

могли произвести больше, чем потребляли. Поэтому в таком обществе не было 

излишков продуктов, не было частной собственности и, соответственно, 

разделения на бедных и богатых; экономически все были равны; экономическое 

равенство обусловливало и политическое равенство. Все взрослое население 

рода - и мужчины, и женщины - имели право участвовать в обсуждении и 

решении любого вопроса, связанного с деятельностью рода. Общественная 

(социальная) власть, существовавшая в догосударственный период, обладала 

следующими главными чертами.  



ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

7 

Эта власть:  базировалась на семейных отношениях; была 

непосредственно общественной, строилась на началах первобытной 

демократии, на функциях самоуправления; опиралась на авторитет, уважение, 

традиции членов рода; осуществлялась как обществом в целом, так и его 

представителями, которые решали важнейшие вопросы жизнедеятельности 

первобытного общества. 

Вопрос № 2 

Особенностью социальных норм в догосударственный период являлось 

то, что они, по сути дела, входили в саму жизнедеятельность людей, выражая и 

обеспечивая социально-экономическое единство рода, племени. Отсюда 

проистекала необходимость в совместном проживании, в общественной 

собственности на средства производства и в распределении продуктов на 

основе равенства. Подобные обстоятельства оказывали существенное влияние 

на природу власти и нормы первобытного общества.  Громадное значение в 

этом отношении имели такие социальные нормы, как культовые ритуалы и 

обряды. Социальные нормы первобытного общества обеспечивали 

существование присваивающей экономики и продолжение рода, регулировали 

определенные способы добывания пищи и сохраняли брачно-семейные 

отношения. Эти нормы именуются так: «мононормы», поскольку они, по 

большому счету, выражали главную потребность людей того общества - 

выжить. Они  выступали и нормами организации социальной жизни, и нормами 

первобытной морали, и ритуалами и т.п. Так, естественное разделение функций 

в трудовом процессе между мужчиной и женщиной, взрослым и ребенком 

рассматривалось одновременно и как производственный обычай, и как 

требование нравственности, и как веление первобытной религии. Социальные 

нормы, существовавшие в догосударственный период, выполняли следующие 

функции: регулировали отношения между людьми;  реализовались в виде 

обычаев; существовали в поведении и  сознании людей, не имея письменной 

формы выражения; обеспечивались ,в основном, силой привычки, а также 

соответствующими мерами убеждения (внушения) и принуждения (изгнание из 

рода); имели в качестве ведущего способа регулирования запрет (систему табу);  

были продиктованы естественно-природной основой присваивающего 

общества, в котором и человек являлся частью природы; выражали интересы 

всех членов рода и племени. 

Вопрос № 3 

Государство - политическая структура особого рода, возникшая на 

определенном этапе общественного развития и представляющая собой 

центральный институт власти в политической системе конкретного общества. 

 О причинах возникновения государства говорится в различных теориях: 

теологической (божественная сила); договорной (сила разума, сознания); 

психологической (факторы психики человека); органической (биологические 
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факторы); материалистической (социально-экономические факторы); теории 

насилия (военно-политические факторы) и т.д.  

В каждой из теорий есть свои рациональные зерна, позитивные моменты, 

отражающие действительность в той или иной ее части. Вместе с тем в них есть 

и свои слабые стороны, за которые их можно критиковать. Разложение 

первобытного общества с его родовой организацией и становление 

государственной власти в различных исторических условиях имели свои 

специфические особенности. Как бы ни был длителен процесс формирования 

государства, во всех случаях это объективно закономерный процесс, 

обусловленный, прежде всего, внутренним развитием общества, его 

различными социально-экономическими, военно-политическими, культурно-

историческими, этническими, психологическими, нравственно-религиозными, 

эколого-географическими и другими обстоятельствами. Сегодня в мире 

насчитывается около двухсот государств. Однако процесс возникновения 

новых государств вовсе не завершился. Одни государства подчас могут 

распадаться; другие объединяются в более крупные.  Существует еще немало 

народностей и наций, не имеющих собственных государств.  Таким образом, 

проблема появления государств вовсе не решена раз и навсегда. Могут 

зародиться новые причины и формы такого возникновения, что, бесспорно, 

только обогатит теорию государства. 

Вопрос № 4  

Общество в широком значении - совокупность исторически 

сложившихся форм совместной деятельности людей; в узком смысле - 

исторически конкретный тип социальной системы, определенная форма 

социальных отношений. Общество и государство - понятия не совпадающие. 

Государство есть лишь политическая часть общества, его элемент. Государство 

занимает в обществе центральное положение и играет в нем главную роль. По 

характеру государства можно судить о характере всего общества, его сущности. 

Государство по отношению ко всему обществу выступает как средство 

управления, ведения общих дел, а по отношению к противникам 

господствующего класса - нередко как орудие подавления и насилия.  С 

появлением государства начинается сложная и противоречивая история его 

взаимодействия с обществом. Как форма организации общества и управляющая 

система государство должно выполнять функции в интересах большинства 

граждан, разрешать возникающие между ними противоречия, преодолевать 

кризисные ситуации.  

Практические занятия:  не предусмотрено. 

Задания для самостоятельного выполнения 

1. Составление схемы структуры управления родом. 

Форма контроля самостоятельной работы 

 проверка схемы. 
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Вопросы для самоконтроля по теме 

1. Перечислите особенности социальных норм в догосударственный период. 

2. Перечислите основные признаки власти в догосударственный период. 

3. Назовите основные причины возникновения государства. 

 

 

Тема 1.2 «Основные теории возникновения государства» 
 

Основные понятия и термины по теме: закономерность, форма 

возникновения,  теория. 

План изучения темы 

1. Закономерности и формы возникновения государства.  

2. Марксистская теория происхождения государства.  

3. Патриархальная теория происхождения государства.  

4. Договорная теория происхождения государства.  

5. Теория насилия о происхождении государства.  

6. Органическая теория происхождения государства. 

Вопрос № 1 

Важной ступенью социального развития явилась неолитическая 

революция (10 – 15 тысяч лет до нашей эры). Именно в этот период началось 

разложение первобытнообщинного строя, и возник процесс зарождения 

государства. Постепенно родоплеменная знать превращается в обособленную 

социальную группу (класс, сословие, касту), осуществляющую управление, 

которая все более отделяется от остальных членов общества, приобретает 

собственные, не совпадающие с обществом интересы. Возникает структура, 

сходная с пирамидой. Вверху - деспот;  внизу  - сельскохозяйственные общины. 

Подобные государства получили наименование «восточных» или «азиатских». 

В отличие от «азиатского» пути, ведущим государствообразующим фактором 

на территории Европы было классовое разделение общества. В наиболее 

чистом виде это наблюдалось  на примере Древних Афин. Несколько другим 

путем шло становление франкского государства. Германские племена долгое 

время служили поставщиками рабов для могучего соседа – Рима. Завоевание 

франками значительных территорий Римской империи со всей очевидностью 

показало неспособность родоплеменного строя обеспечить господство на таких 

пространствах, что подстегнуло образование государство раннефеодального 

типа.  

Вопрос № 2 

Материалистическая (классовая, марксистская) теория происхождения 

государства исходит из того, что государство возникло, прежде всего, в силу 

экономических причин: общественного разделения труда; появления 

прибавочного продукта и частной собственности; раскола общества на классы. 
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Как объективный результат этих процессов возникает государство, которое 

специальными средствами подавления и управления сдерживает 

противоборство этих классов, обеспечивая преимущественно интересы 

экономически господствующего класса. 

Суть теории - государство возникло в результате раскола общества 

на классы. Основным разработчиком данной теории являлся Маркс. 

Вопрос № 3 

Родоначальниками этой теории возникновения государства являются 

греческие философы Платон и Аристотель. Суть этой теории состоит в том, 

что государство является продуктом естественного развития семьи. В 

процессе своего развития семья разрастается в племя, а племя эволюционирует 

в государство. Соответственно,  власть главы семьи - патриарха, отца - 

превращается во власть монархическую, власть главы государства, которой 

следует подчиняться как отеческой. Даная теория отражает одну из сторон 

общественной жизни - реально существовавшую в период родового строя - 

концентрацию власти в руках старейшин - вождей. 

Вопрос № 4 

Основой данной теории является положение о том, что государству 

предшествовало естественное состояние человека. Сторонники естественного 

права считают государство результатом юридического акта - общественного 

договора, который является порождением разумной воли народа. Главная 

задача этого договора состоит в том, чтобы найти такую форму ассоциации, 

которая бы защищала и охраняла общей совокупной силой личность и 

имущество каждого участника, и в которой каждый, соединяясь со всеми, 

повиновался бы только самому себе. 

Суть теории в том, что возникновение государства рассматривается 

как одномоментный акт. Главным разработчиком этой теории считается Жан 

Жак Руссо. 

Вопрос № 5 

Идейные истоки теории зародились еще в эпоху рабовладения. Её 

представители считали, что государство возникло в результате насилия и 

завоевания. 

Согласно этой теории, государство образуется вследствие завоевания 

сильным племенем более слабого. В итоге возникает рабство. В свою очередь, 

рабство ведет к появлению частной собственности и классов. Государственная 

власть возникает из физической силы. В данной теории непременно 

присутствуют элементы экономической концепции. Разработчик - австрийский 

социолог и государствовед Гумплович. 

Вопрос № 6 

 Представления о государстве, как подобии человеческого организма были 

сформулированы первоначально еще древнегреческими мыслителями. Платон 
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сравнивал структуру и функции государства со способностями и сторонами 

человеческой души. Аристотель считал, что государство во многих отношениях 

напоминает живой организм, и на этом основании отрицал возможность 

существования человека как существа изолированного. 

Суть теории в том, что общество и государство представлены как 

организм, и поэтому их сущность возможно понять лишь из строения и 

функций этого организма. Разработчики - Платон и Аристотель. 

 

Практические занятия  

Проведение сравнительного анализа азиатской и европейской модели 

возникновения государства. 

Задания для самостоятельного выполнения 

1. Выполнение заданий по теме «Основные теории возникновения 

государства» в рабочей тетради. 

Форма контроля самостоятельной работы 

 проверка  заданий в рабочей тетради. 

Вопросы для самоконтроля по теме 

1. Перечислите основные  формы и виды возникновения государства. 

2. Кто является автором и разработчиком теории насилия? 

3. В чем суть органической теории происхождения государства? 

4. Какие еще теории происхождения государства Вам известны? 

5. С помощью каких теорий можно объяснить возникновение древнерусского 

государства? 

 

 

Тема 1.3 «Понятие государства, его признаки и функции» 
 

Основные понятия и термины по теме: государство, власть,  

легитимность, функции государства. 

План изучения темы 

1. Государственная власть: понятие и общие черты.   

2. Понятие и признаки государства.  

3. Функции государства: понятие и виды. 

4.  Основные внутренние и внешние функции российского государства.  

5. Формы осуществления функций государства. 

Вопрос № 1  

Власть - это способ воздействовать на поведение индивидов. Власть 

есть явление социальное, оно является  необходимой принадлежностью любого 

общества. Власть возможна лишь в отношениях между людьми и их группами. 
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В подходах  к сущности власти в литературе выделяется ряд 

направлений: бихевиористическое (поведенческое); телеологическое, 

инструментальное, структурное, конфликтное. 

Государственная власть опирается на определенные основы. В частности, 

можно выделить экономическую, социальную, нравственно - идеологические 

основы. 

Вопрос № 2 

Государство - это особая общественная организация, которая состоит из 

специальных органов, постоянно занимающихся управлением общественными 

делами. 

Признаки государства - это его существенные характеристики, которые 

отличают государство от других политических организаций. 

Выделяются следующие признаки государства: наличие публичной власти; 

территориальная организация; наличие системы специальных государственных 

органов, совокупность которых именуется государственным аппаратом; 

государственный суверенитет; связь с правом; система налогов и сборов.  

Вопрос № 3 

Функции государства - основные направления его деятельности, 

посредством выполнения своих функций государство решает задачи, стоящие 

перед ним на определенном этапе развития. 

Признаки функций государства: 

1. Основные, главные направления государственной деятельности 

осуществляются в особых формах и особым методом.  

2. Они имеют свой предмет и своё содержание. Предмет составляет 

определенная сфера общественных отношений, подвергающаяся 

государственному регулированию. 

Виды функций государства: 

 внутренние и внешние;  

 классовые и общесоциальные;  

 основные и неосновные; постоянные и временные;  

 общие и локальные.  

Во всех современных государствах выделяется генеральная функция - 

охрана и защита прав и свобод человека и гражданина. 

Вопрос № 4 

Основные внутренние функции Российского государства: охрана и 

защита прав и свобод человека и гражданина; охрана правопорядка и борьбы с 

правонарушениями; экономическая; налогообложение; социальная; 

экологическая; функция развития науки, культуры, образования. 

Основные внешние функции Российского государства: оборона 

страны; сотрудничество с другими государствами, в том числе в решении 
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глобальных проблем человечества; участие в международных организациях; 

интеграция в мировую экономику и привлечение мировых инвестиций в 

Российскую экономику; участие в урегулировании международных 

конфликтов. 

Вопрос № 5 

Существуют две основные классификации форм осуществления 

функций государства: 

1. Законодательная, исполнительная, судебная и контролирующая 

деятельность. 

2. Правовые и неправовые (организационные) формы. 

Различия между правовыми формами и неправовыми  состоят в том, что 

правовые формы связаны с изданием правовых актов, а организационные не 

связаны. К правовым формам относятся: правотворческая деятельность 

(осуществляется путём издания, изменения или отмены норм права); 

правоприменительная деятельность (связана с деятельностью по исполнению 

требований норм права путём издания правоприменительных актов); различают 

две разновидности правоприменительной деятельности:  оперативно - 

исполнительная, правоохранительная. К неправовым формам относятся: 

организационно - регламентирующая деятельность (подготовка проекта 

нормативных актов); организационно - хозяйственная деятельность 

(экономическое обоснование, статистика, организация снабжения и сбыта); 

организационно - идеологическая деятельность (работа СМИ по формированию 

общественного мнения, разъяснению издаваемых законов, воспитательная 

работа). 
 

Практические занятия:   не предусмотрено. 

Задания для самостоятельного выполнения 

1. Составление таблицы внутренних и внешних функций государства (анализ 

Конституции РФ). 

Форма контроля самостоятельной работы 

 проверка таблицы. 

Вопросы для самоконтроля по теме 

1. Назовите основные признаки государства. 

2. Что такое власть? 

3. Какая власть называется легитимной, а какая  - узурпационной? 
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Тема 1.4 «Типы и формы государства» 
 

Основные понятия и термины по теме: государство, форма 

государства,  политический режим, виды государства. 

План изучения темы 

1. Типы государства. 

2. Формы государства. 
 

Вопрос № 1 

Государство определяется на основании того, какой экономический базис 

это государство защищает, интересам какого класса оно служит. 

Выделяют четыре типа государств 

1. Рабовладельческий тип государства. По своей сущности 

рабовладельческое государство - это организация политической власти 

господствующего класса. Важнейшая функция таких государств - защита 

собственности рабовладельцев на средства производства, в том числе и на 

рабов. Рабовладельческое государство существовало как в форме монархии 

(Римская империя), так и в форме республики (Афинская республика). 

Республика может быть как демократической, так и аристократической 

(Спарта). 

2. Феодальный тип государства - обеспечивает право феодалов на землю, на 

владение крепостными. 

3. Буржуазный (капиталистический) тип государства. Экономическую 

основу составляет частная собственность на средства производства. 

Важнейшим завоеванием буржуазных революций явился переход от 

принудительного к свободному труду, замена института подданства 

институтом гражданства, отмена сословных привилегий и установление 

равенства перед законом и судом. 

4. Социалистический тип государства - возникает в результате 

социалистической революции. Предполагается, что в данном типе государства 

власть принадлежит трудящимся, отсутствует эксплуатация. Признается лишь 

общественная собственность на средства производства, частная собственность 

не признаётся. 

К важнейшим признаками государства относится  политический режим: 

Демократический режим: свобода личности в сфере экономической 

деятельности; гарантированность личных прав и свобод; защищенность 

личности от беззакония и произвола; государственные органы действуют на 

основе норм права; демократические методы властвования. 

Тоталитарный режим: полный контроль государства над всеми сферами 

общественной жизни; подавление личности, отсутствие прав и свобод; 
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государство доминирует над правом; игнорирование интересов личности, 

преследования за религиозные и другие убеждения. 

Вопрос № 2 

Формы государственного правления подразделяются на монархические и 

республиканские. Монархия является формой правления в рабовладельческих 

и феодальных государствах. Монархии подразделяются на абсолютные и 

ограниченные. Ограниченные делятся на парламентские и дуалистические (исп. 

власть принадлежит монарху, законодательная осуществляется парламентом). 

Древневосточная монархия - Египет, Китай, Индия. Преобладает деспотия. 

Древнеримская монархия - римская империя -  выступала в виде империи в 

двух видах: 

1) принципата - власти  цезарей; 

2) домината - верховной власти. 

Неограниченная монархия начинается в 3 веке нашей эры. 

Феодальная монархия - проходит три периода развития: 

раннефеодальная; сословно-представительная; абсолютная монархия. 

При республиканской форме правления верховная власть доверяется 

единоличному или коллегиальному органу, избираемому на определенный 

срок. Республика существовала в рабовладельческих государствах в двух 

видах: демократической (Афины) и аристократической (Спарта). 

Существуют два вида государств: федерация  и унитарное государство.  

 

Практические занятия 

Работа с нормами Конституции Российской Федерации по определению 

формы государственного устройства. 

Задания для самостоятельного выполнения 

Выполнение заданий по теме «Типы и формы государства» в рабочей 

тетради. 

Форма контроля самостоятельной работы 

 проверка заданий в рабочей тетради. 

Вопросы для самоконтроля по теме 

1. Дайте определение государству. 

2. Перечислите виды государств. 

3. Что такое монархия? 

4. Что такое федерация? 

5. Чем характеризуется республиканская форма правления? 
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Тема 1.5 «Государство в политической системе общества» 
 

Основные понятия и термины по теме: политическая система, 

политические партии. 

 

План изучения темы 

1. Понятие и структура политической системы общества.  

2. Положение государства в политической системе общества.  

3. Политические партии в политической системе. 

Вопрос № 1 

Под политической системой общества понимают совокупность 

различных политических институтов, социально - политических общностей, 

форм взаимодействия  и взаимоотношений между ними, в которых реализуется 

политическая власть. 

Функции политической системы достаточно разнообразны. Выделяется 

четыре основных элемента политической системы: институциональная, 

коммуникативная, нормативная, культурно - идеологическая. 

Вопрос № 2 

Роль государства в политической системе состоит в следующем: 

государство представляет общество в целом. Государство от имени общества 

принимает властные решения, общеобязательные для исполнения; государство 

устанавливает нормы, регулирующие деятельность субъектов политической 

системы. В правовых нормах, установленных государством, закрепляются 

политические принципы и процедуры, например, принцип народного 

суверенитета, или избирательной процедуры, а также определяет правовые 

рамки деятельности субъектов политической деятельности. Государство 

призвано смягчать либо разрешать противоречия различных социальных групп, 

вводить их возможную борьбу в цивилизованные рамки, при возникновении 

чрезвычайных ситуаций государство должно их разрешить; только государство 

обладает суверенитетом, который, помимо прочего, выражается в прерогативе, 

то есть возможности  отмены и признания ничтожным любого проявления 

другой общественной власти; государственная власть всегда выступает как 

власть политическая, но не любая политическая власть выступает как 

государственная. Для этого политической власти необходимо выразиться в 

системе специальных государственных органов (ЛДПР в Государственной 

Думе); государство нельзя рассматривать только как чисто политический 

институт, так как в его деятельности имеется множество неполитических 

аспектов, например экономические, социальные. 

Вопрос № 3 

  Политические партии играют важную роль в повышении 

организованности политической жизни. Это связано с тем, что большинство 
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политических партий имеют чёткую программу, определённую структуру, 

члены партии в большей или меньшей степени связанны с партийной 

дисциплиной. В развитии политических партий выделяются три основные 

этапа: 16-17 вв, в данный период партии представляли собой 

аристократические группировки, например партии тори и вигов в Англии; 18-

19 вв, партии данного периода являлись политическими клубами, расширилась 

их социальная база (Якобинский клуб во Франции); 19-20 вв,  в это время 

формируется массовые партии современного типа. Различают следующие 

виды политических партий: классовые партии; национальные партии, 

выражающие позицию представителей определённой национальности; 

религиозные, ставящие своей задачей защиту той или иной конфессии; 

проблемные, деятельность которых подчинена решению определённой 

проблемы (для решения этой проблемы они обычно и создаются); 

формирующиеся  вокруг популярной политической фигуры и действующие  

как группа поддержки; гротескные партии, смысл деятельности которых 

заключается не в борьбе за власть, а в самодемонстрации, популяризации того 

или иного образа жизни, интересов. 

 

Практические занятия: не предусмотрено. 

 

Задания для самостоятельного выполнения 

 Составление сравнительной таблицы «Современное общество и общество 

прошлых лет». 

Форма контроля самостоятельной работы 

 проверка таблицы. 

Вопросы для самоконтроля по теме 

1. Дайте определение политической системы общества. 

2. Перечислите функции политической системы. 

3. Какие виды политических партий вы знаете? 

 

 

Тема 1.6 «Правовое государство» 
 

Основные понятия и термины по теме: гражданское общество, 

правовое государство. 

План изучения темы 

1. Гражданское общество.  

2. Понятие и сущность правового государства.  

3. Принципы правового государства.   

4. Формирование правового государства в Российском обществе. 
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Вопрос № 1 

Идея гражданского общества возникла в новое время в противовес 

всевластию государства. Концепцию гражданского общества разработал 

немецкий философ Г.Ф. Гегель. 

Гражданское общество - это сфера самопроявления свободных граждан 

и добровольно сформировавшихся ассоциаций и организаций, огражденных 

соответствующими законами от прямого вмешательства и произвольной 

регламентации со стороны государственной власти. 

Важнейшей основой гражданского общества является самостоятельный и 

полноправный гражданин. 

Гражданское общество функционирует на нескольких уровнях, а именно, 

производственном, социокультурном  и политико-культурном, в которых 

реализуются потребности граждан в политической деятельности, именно 

поэтому они создают политические партии и движения, являющиеся 

элементами политической системы общества. 

 

Вопрос № 2 

Правовое государство - это такая форма организации и деятельности 

государственной власти, которая строится на взаимоотношениях с индивидами 

и их различными объединениями на основе норм права. 

Социальную основу правового государств составляет саморегулирующее  

гражданское общество, которое объединяет свободных граждан – носителей 

общественного прогресса. В центре внимания такого государства находится 

человек с его разнообразными интересами. Через систему социальных 

институтов, общественных связей создаются необходимые условия для 

реализации каждым гражданином своих творческих, трудовых возможностей, 

обеспечиваются  плюрализм мнений, личные права и свободы. 

Нравственную основу правового государства образуют общечеловеческие 

принципы гуманизма и справедливости, равенства и свободы личности, ее 

чести и достоинства. 

Политическая природа государства наиболее четко проявляется в его 

суверенитете. Правовой характер взаимной ответственности государства и 

личности - эта важная  составная часть объективно складывающегося в 

обществе права, а не продукт волеизъявления государства. Основным 

принципом организации и деятельности правового государства является 

разделение властей. Обобщая все вышеизложенное, можно сделать вывод о 

том, что целью и смыслом существования правового государства является не 

принятие норм права, а их непосредственная реализация. 

Вопрос № 3 
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Правовое государство призвано правовыми средствами обеспечить 

условия для существования и успешного функционирования гражданского 

общества. 

К признакам правового государства относятся: приоритет права, 

господство. Это означает, что деятельность в государстве должна быть 

подчинена праву как нормативно - закреплённой справедливости; правовая 

защищенность человека и гражданина; взаимная ответственность государства и 

личности; высокая правовая культура граждан; верховенство Закона в системе 

нормативно – правовых актов, его приоритет перед актами министерств и 

ведомств. 

Вопрос № 4 

Если говорить о России, то в Конституции РФ закреплено, что 

«Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления». И хотя в данной статье 

прямо указывается, что правовое государство уже «есть» в России, думается, 

это скорее пока лишь цель, к которой необходимо стремиться. Процесс 

становления правовой государственности совершается вместе с формированием 

гражданского общества и требует целенаправленных усилий. Правовое 

государство не вводится единовременным актом  и не может стать результатом 

чистого законодательства. Весь данный процесс должен быть органически 

пережит обществом, если оно для этого созрело. Для сегодняшней России, 

пожалуй, самая сложная проблема: как создать правовое государство и сильную 

демократическую власть, где власть не деспотична, где она не над правом, не 

над народом, а подчиняется праву.  Поэтому, рассматривая современное 

развитие идей правового государства, следует избегать преувеличения ее роли 

и степени распространения. Сегодня правовое государство предстает в большей 

степени как конституционный принцип, лозунг, не получая пока своего 

полного воплощения в какой-либо стране. Главное в итоге - какое место 

занимает человек в системе ценностей того или иного государственного или 

общественного строя, какие реальные возможности ему предоставлены 

обществом, какими правами он пользуется, какое качество жизни ему 

обеспечивается. 

 

Практические занятия: не предусмотрено. 

Задания для самостоятельного выполнения 

Написание эссе по проблемному вопросу: «Россия – правовое 

государство?!». 

Форма контроля самостоятельной работы 

 проверка эссе. 

Вопросы для самоконтроля по теме 

1. Какое государство считается правовым? 
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2. Перечислите основные признаки правового государства. 

3. В чем  сущность принципа верховенства Закона? 

4. В чем сущность принципа разделения властей? 

 

Тема 1.7 «Правовой статус личности» 
 

Основные понятия и термины по теме: правовой статус, права 

человека, обязанности человека, ответственность личности, правосознание. 

План изучения темы 

1. Правовой статус личности: понятие, структура, виды. 

2. Основные права человека и гражданина.  

3. Юридические обязанности личности.   

4. Право как мера свободы и ответственности личности.  

5. Правосознание. 

 

Вопрос № 1 

Правовой статус личности – это юридически закреплённое положение 

личности в обществе, то есть правовое положение человека, отражающее его 

взаимоотношения с обществом и государством. 

Основу правового статуса личности составляют субъективные права и 

юридические обязанности, которые закреплены в Конституции. Правовой 

статус личности имеет исторически изменчивый характер и зависит от целого 

ряда факторов: экономического развития, вида политического режима, уровня 

правовой культуры. 

Классификация видов правового статуса: 

1. Общеправовой статус - это положение лица как гражданина государства, 

причем во многих странах, в том числе в России, закреплен равный для всех 

общий правовой статус. 

2. Специальный статус - отражает правовое положение человека как 

представителя определенной социальной группы (студенты, пенсионеры, 

госслужащие). 

3. Индивидуальный статус - определяется особенностями конкретного 

человека (возраст, пол, профессия, семейное положение). 

Вопрос № 2 

Права человека - это естественные возможности, обеспечивающие его 

жизнь, достоинство и свободу деятельности в различных сферах жизни. 

Первыми международными документами, закрепляюшими права 

человека в систематизированном виде, стали: Билль о правах Конституции 

США 1791 года; Декларация прав человека и гражданина во Франции 1789 

года; Всеобщая Декларация прав человека 1948 года, принятая Генеральной 

Ассамблеей ООН; Международный пакт о гражданских и политических правах;  
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Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах; 

Конституция РФ 1993 года. Права человека провозглашаются естественными 

правами, то есть принадлежащими ему с рождения. В Законодательстве наряду 

с термином «права человека» используется термин «свободы человека». 

Основные права человека неотъемлемы от индивида, они внетерриториальны, 

вненациональны. В соответствии со сферами, в которых они реализуются, 

права и свободы человека подразделяются на гражданские (личные), 

экономические, политические, социальные, культурные, экологические, 

информационные. 

Вопрос № 3 

  Права и обязанности неразрывно связанны, соотносятся друг с другом. 

Праву одного лица обязательно соответствует обязанность другого лица. 

Юридические обязанности стабилизируют правовую систему, являются 

препятствием на пути произвола и вседозволенности. Юридические 

обязанности направляют поведение людей в необходимое для государства и 

общества русло. Имеется мнение, что слишком большой перечень обязанностей 

является признаком тоталитарного государства. В то же время ни одно 

государство и общество не может обойтись без обязанностей. Перечень 

обязанностей зависит от уровня экономического, политического и социального 

развития общества. Некоторые обязанности в Российской Федерации 

закреплены в Конституции РФ  - это обязанность платить установленные 

налоги, нести воинскую службу, бережно относится к историческому и 

культурному наследию, защищать отечество. В демократическом государстве 

действует принцип взаимной ответственности государства и личности, их 

взаимных обязанностей друг перед другом. 

Вопрос № 4 

Свобода - одно из наиболее емких, сложных и многогранных понятий. 

Существуют различные аспекты свободы - экономический, политический, 

юридический, нравственный, духовный и др.  Свобода как определенное 

социальное состояние общества, как познанная и освоенная необходимость 

находит свое наиболее концентрированное выражение в праве, в котором она 

практически материализуется, объективируется, отливается в конкретные 

осязаемые формы, принципы, институты. По характеру права в данном 

обществе, его развитости, завершенности всегда можно судить о сущности и 

широте той свободы, которую юридически признает и допускает 

государственная власть.  Право служит официальным мерилом действующей 

свободы, ее нормой, указателем границ должного и возможного. Вместе с тем, 

оно является гарантией осуществления этой свободы, средством ее охраны и 

защиты. Выступая легитимной (законной) шкалой свободы, право объективно 

отражает достигнутый уровень развития социальной действительности. В этом 

смысле оно есть мера прогресса, а, следовательно, и мера свободы как продукта 
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развития, а также и мера социальной ответственности. При определенных 

условиях свобода и права личности могут ограничиваться во имя общего блага.  

Ответственность - такая же объективная необходимость, как и свобода. 

Более того, ответственность - условие свободы. Субъектами ответственности 

выступают все, включая властные структуры. Поэтому вопрос о взаимной 

ответственности государства и личности в современных условиях не только не 

снимается, а приобретает новое качество. Оптимальное взаимодействие права и 

личности возможно только на основе четко функционирующей 

государственности. Философами и юристами ответственность рассматривается 

в двух аспектах - негативном (ретроспективном) и позитивном 

(перспективном). Для нормального функционирования правовой системы и 

поведения личности важны оба эти аспекта. Оба аспекта юридической 

ответственности тесно взаимосвязаны, так как выступают разновидностями 

единой социальной ответственности личности и играют важную роль в 

становлении правовой государственности, упрочении законности и 

правопорядка в обществе. Они ни в коем случае не должны 

противопоставляться, а взаимодействовать, подкрепляя друг друга. Но общее 

развитие идет от негативной к позитивной ответственности, а не наоборот. 

Вопрос № 5 

Правосознание является одной из форм общественного сознания наравне 

с религией, моралью, искусством, наукой и т.д. Правосознание отражает 

отношение человека к различным правовым явлениям: нормам права,  

правовым учреждениям, правонарушениям. Функции правосознания: 

познавательная; оценочная; регулятивная. Классификация видов 

правосознания: по субъектам различают индивидуальное, групповое, массовое 

и общественное правосознание; по степени глубины, обобщенности и 

системности  правосознание делится на обыденное, профессиональное и 

научное. Носителями профессионального правосознания являются юристы - 

практики, научного - ученые - правоведы. Нигилизм означает отрицательное 

отношение субъекта или группы субъектов к определенным ценностям, 

общественным институтам.  

Нигилизм является одной из форм мировоззрения и поведения. 

Нигилизм в различных своих проявлениях встречался еще у античных авторов 

(отрицание Платоном частной собственности и индивидуальной семьи), но 

наибольшее распространение получил в 19 веке. Развитие идеологии нигилизма 

связано с деятельностью таких мыслителей, как Прудон, Ницше, Бакунин. 

Нигилизм может быть не только правовым, но и нравственным, политическим, 

религиозным и т.д. Сущность правового нигилизма в пренебрежительном, 

отрицательном, неуважительном отношении к праву и практике его 

реализации. Правовой нигилизм является деформацией правосознания, 

следствием низкого уровня правовой культуры. Другой деформацией правового 
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сознания является правовой идеализм, то есть переоценка права. Правовой 

нигилизм и правовой идеализм, будучи стороной одной медали, являются 

следствием юридического невежества. Право неразрывно связано с 

правосознанием. Реализация правовых предписаний является сознательным 

волевым процессом. Некоторые современные авторы предполагают в структуре 

теории государства и права наряду с теорией государства и права также 

выделять теорию правосознания. Правосознание, прежде всего, влияет на 

правотворческую деятельность. В сфере правореализации правосознание 

является психологической основой для добровольного соблюдения и 

исполнения субъектами права юридических предписаний. Не вызывает 

сомнений и влияние правосознания соответствующих должностных лиц на 

процесс применения права.  

 

Практические занятия 

Составление схемы «Права и обязанности человека» и проведение 

сравнительного анализа правового статуса гражданина Российской Федерации, 

определенного в Конституции РФ и во Всеобщей Декларации прав человека. 

Задания для самостоятельного выполнения 

Составление  схемы  «Виды правосознания». 

Форма контроля самостоятельной работы 

 проверка схемы. 

Вопросы для самоконтроля по теме 

1. Что такое правосознание? 

2. Что такое правовой нигилизм? Его характеристика. 

3. Что такое правовой идеализм? Его характеристика. 

4. Как право взаимосвязано с правосознанием? 
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Раздел 2 «ТЕОРИЯ ПРАВА» 

 

Тема 2.1 «Возникновение права» 
 

Основные понятия и термины по теме: право.  

План изучения темы 

1. Особенности возникновения права.  

2. Проблемы происхождения права. 

 

Вопрос № 1 

Одинаково ошибочно как утверждение, что право всегда было, так и 

утверждение, что право сразу появилось в виде дара богов или в виде 

изобретения, выдумки людей. Право создалось незаметными переходами, 

путем дифференциации из однородной массы правил общежития. Долгое время 

не замечали, как постепенно нарастало новое явление, пока оно не достигло 

такой степени самостоятельности, что обратило на себя внимание и возбудило 

о себе вопрос. Где есть общество, там имеются и правила. На самых ранних 

ступенях эти правила представляют однородную, недифференцированную 

массу. 

Все нормы неразрывно связаны между собой, все одинаково глубоко 

проникли в сознание каждого как правила должного. Нет никакого разлада 

между нормами, как они есть, и нормами, как они должны быть - должно быть, 

как есть, и есть, как должно быть. Соблюдение этих норм охраняется 

давлением общественной среды, не допускающей никаких уклонений от 

точного их выполнения. 

В тех случаях, когда нарушение правил происходило, оно встречало 

реакцию со стороны того, чьи интересы такой поступок нарушал. Он сам 

пытался защитить свои интересы, и чувство мести было побудителем к 

отстаиванию их, а силу придавало сознание своей правоты, которая брала верх 

над неуверенностью противника. Принцип самоуправства, самопомощи 

встречается всюду на начальных ступенях. Тот, кому причиняли вред, личный 

или имущественный, сам должен был позаботиться об охране своих интересов. 

Долгое время в истории процесса сохраняются следы первоначального 

самоуправства. Наступает момент, когда из общей массы правил общежития 

начинает выделяться группа, получившая с течением времени настолько резкие 

отличные признаки, что уже не могло быть сомнения в зарождении нового 

явления. Обнаружение совершенно нового явления в общественной жизни 

настолько поразило воображение, что праву стали приписывать божественное 

происхождение. Почти у всех народов сохранилось предание, как боги дали 

людям право. Людям было трудно примириться с мыслью, чтобы такое могучее 

средство поддерживания общественных связей, как право, могло быть делом 
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рук простых смертных. Трудно отрицать что усмотрев возможность 

воздействовать на население путем установленных норм, властвующие 

создавали нормы права, чтобы обеспечить себя организованным действием 

своей силы. Но нельзя отрицать, что организованный порядок соответствовал 

интересам слабейших, потому что освобождал их от страха постоянного 

произвола со стороны властвующих. Право обеспечивает сильным 

планомерное использование своей фактической силы, но право обеспечивает 

слабейших от случайных и неожиданных актов произвола. 

История права всех народов показывает нам везде почти один и тот же 

порядок, в каком происходил переход к правовой нормировке. Прежде всего,  

правовой охране подвергается личная неприкосновенность носителей 

установившейся власти. Право угрожает самыми суровыми наказаниями за 

всякое покушение на жизнь и здоровье лиц, стоящих у власти или ближе к 

власти. Уголовное право за политические преступления выступает как первый 

ряд норм права, исходящих от политической власти. Вообще уголовное право 

составляет главное содержание юридических памятников, причем, чем сборник 

древнее, тем больше его уголовное содержание. За уголовным правом следуют 

нормы, определяющие, что должно вносить население в пользу власти - это 

дань, уроки, налоги. Далее следуют нормы процессуальные. Определение 

порядка судопроизводства составляет важное содержание древних 

юридических памятников. Это легко понять, если принять во внимание, что 

низшие классы заинтересованы,  главным образом в том, чтобы судили не по 

произволу, а по установленным правилам. Это первая уступка, делаемая 

господствующим классом всей массе населения. И только на последнем плане 

выступают уже нормы гражданского права. Сначала власть стремится укрепить 

свое положение и отношения между подданными ее не интересуют: это их 

дело, а не государственное. Только много позднее власть приходит к сознанию, 

что истинная опора ее в самом обществе, а, следовательно, чем прочнее 

правовой порядок, тем тверже основа, на которой держится государственная 

власть. 

Вопрос № 2 

В любом историческом обществе для поддержания в нем порядка 

требуется регулирование с помощью социальных норм, так называемое 

социальное регулирование. Регулировать - значит направлять поведение людей, 

их групп и всего общества, вводить их деятельность в определенные рамки. 

Различают два вида социального регулирования - индивидуальное и 

нормативное. Появление нормативного социального регулирования послужило 

качественным толчком к становлению права. В первобытном обществе 

нормативным социальным регулятором были нормы-обычаи - правила 

поведения, вошедшие в привычку в результате многократного повторения в 

течение длительного времени. Обычное право - система норм, опирающихся на 
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обычай. Нормы-обычаи были основаны на естественно-природной 

необходимости и имели значение для всех сторон жизни общины, рода, 

племени, для регламентации хозяйственной жизни и быта, семейных и иных 

взаимоотношений членов рода, первобытной морали, религиозно-ритуальной 

деятельности. Их целью было поддержание и сохранение кровнородственной 

семьи. Это были «мононормы», т.е. нерасчлененные, единые нормы. В них 

переплетались, чётко не проступая, самые разнообразные элементы: морали, 

религии, правовых начал. Только с разложением первобытного строя, с 

появлением социальной неоднородности все более самостоятельное значение 

приобретают права. Возникновение мононорм было свидетельством выхода 

человека из животного царства в человеческое сообщество, движущееся по 

пути прогресса. В первобытном обществе преобладало такое средство охраны 

обычая, как «табу» - обязательный и непререкаемый запрет. Кроме запретов, 

возникли такие способы регулирования, как дозволение и позитивное 

обязывание. Дозволения имели место в случаях определения видов животных и 

времени охоты на них, видов растений и сроков сбора их плодов, пользования 

той или иной территорией, источниками воды и др. Позитивное обязывание 

имело целью организовать необходимое поведение в процессах приготовления 

пищи, строительства жилищ, разжигания костров, изготовления орудий и др. 

Нормативные обобщения (запреты, дозволения, позитивные обязывания), 

ставшие обычными способами регулирования первобытнообщинной жизни - 

истоки формирования права. 

 

Практические занятия: не предусмотрено. 

Задания для самостоятельного выполнения 

Выполнение заданий по теме «Понятие и сущность права»  в рабочей 

тетради. 

Форма контроля самостоятельной работы 

 проверка  задания. 

Вопросы для самоконтроля по теме 

1. Сравните известные вам теории происхождения права: что в них общего и 

чем они различаются? 

2. На примере истории Древней Руси покажите, как государство изживало 

обычай кровной мести. 

3. Перечислите первые способы регулирования поведения. 
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Тема 2.2 «Понятие и сущность права» 
 

Основные понятия и термины по теме: право, правовая система. 

 План изучения темы 

1. Признаки права.  

2. Функции права.  

3. Принципы права.  

4. Правовая система.  

5. Соотношения права и правовая система. 

 

Вопрос № 1 

Признаки права - это его существенные характеристики, которые 

отличают право от иных социальных регуляторов. 

Основные признаки права: право устанавливается государством и 

выражает государственную волю. Социальность выражается в том, что право 

регламентирует важнейшие общественные отношения. Системность, то есть 

правовые предписания располагаются не хаотично, а представляют собой 

единую систему. Формальная определённость означает, что правовые 

предписания существуют в определённых формах, называемых «источниками 

права», например в форме Законов и иных нормативно - правовых актов. 

Процедурность означает, что право имеет свою процедуру создания, 

применения и своей защиты. Общеобязательность означает, что все члены 

общества обязаны соблюдать и исполнять требования правовых норм 

независимо от своего желания. Право регулирует поведение человека. Право 

охраняется и обеспечивается государством, а в случае несоблюдения правовых 

предписаний применяется государственное принуждение. 

Вопрос № 2 

Функции права - это социальное назначение права, это одно из 

основных направлений правового воздействия на общественные отношения. 

Функции права направлены на решение конкретных задач, стоящих перед 

правом на определённом этапе его развития. Следует различать функции и 

задачи права. Классифицируются функции права как общеобязательные и 

специально - юридические. 

К общеобязательным функциям права относятся: гуманистическая; 

культурно-историческая; экономическая; политическая; воспитательная. 

К специально-юридическим функциям права относятся: регулятивная 

функция, охранительная функция. Средствами осуществления охранительной 

функции являются юридические обязанности, запреты, санкции. 

Вопрос № 3 

Принципы права - это основные, исходные идеи, начала, выражающие 

сущность права как специфического социального регулятора. 



ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

28 

В зависимости от типа права различают принципы рабовладельческого, 

феодального, буржуазного, социалистического права. 

В  зависимости от содержания, закреплённого в праве, принципы можно 

подразделить на  экономические, политические, идеологические, этические, 

социальные, религиозные и специально-юридические. 

 К специально - юридическим принципам относят принципы 

общеобязательности и непротиворечивости норм права, подразделение права на 

частное и публичное, гуманности наказания, и т.д. 

По сфере действия выделяются: общие принципы, характерные для 

права в целом; межотраслевые, для двух или нескольких отраслей права; 

отраслевые, присущие отдельной отрасли права; принципы правовых 

институтов. 

Среди общих принципов выделяют: принцип законности  - необходимо 

строго и неуклонно соблюдать и исполнять правовые предписания субъектами 

права; принцип справедливости; принцип равенства всех перед Законом и 

судом; принцип социальной свободы, то есть свобода субъективных прав; 

принцип гражданского долга в виде юридических обязанностей; принцип 

верховенства Закона. 

Вопрос № 4 

Правовая система - это информационно-регулятивная система общества, 

определяемая социально-экономическим строем, которая обладает 

собственными историко-правовыми и этнокультурными особенностями и 

состоит из взаимообусловленных элементов, объединённых статическими и 

динамическими отношениями в структурно упорядоченное целостное единство, 

обладающая передаточной функцией, а также регулятивной функций.  

Введение в научный оборот категории «правовая система» вызывало много 

споров. В целом можно сказать, что появление понятия «правовая система» 

было своеобразным компромиссом между сторонниками широкого и 

нормативного понимания права. Однако, несмотря на то, что правовая система 

изучается в России уже несколько десятилетий, в современной теории права 

единообразия в определении предмета, объёма и содержания понятия 

«правовая  система» так и не появилось. Одни юристы отождествляют её с 

системой правовых норм, другие объединяют право как нормативное 

образование, правотворчество и правоприменение, третьи охватывают этим 

понятием внутренние связи правовых явлений, их организацию и структуру. 

Наконец, она характеризуется как совокупность юридических норм, принципов 

и институтов, как совокупность правовых учреждений, как совокупность 

правовых идей и взглядов. Некоторые исследователи даже полагают, что 

категория правовой системы «до сих пор остаётся слабо разработанной». 
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Вопрос № 5 

Понятие правовой системы тесно соотносится также с понятием  

«система права». Некоторые ученые, исходя из того, что понятием правовой 

системы охватывается более обширный круг правовых явлений, нежели 

понятием права, пришли к заключению, будто теория права должна теперь 

восприниматься как составная часть теории правовой системы. Право как 

система норм в их материалистическом понимании представляет собой 

объективно необходимый эффективный инструмент, гибкое средство 

осуществления политической, государственной власти, выполнения ею своего 

социального назначения, практической деятельности государства, реализации 

его задач и функций. Вместе с тем, право как элемент и функциональный 

признак политической власти служит связующим звеном между ней, 

государством и правовой системой общества и всеми ее составными звеньями. 

Именно через нормы права, на их основе происходит воздействие 

политической власти и государства на правовую систему в целом и на все 

составляющие ее элементы в отдельности. Поэтому именно нормы права 

выступают в качестве объединяющего, систематизирующего элемента, 

генерализирующего фактора правовой системы, «первичной клеточки правовой 

ткани», исходной фундаментальной категории теории государства и права и 

всей правовой науки. 

Практические занятия: не предусмотрено. 

Задания для самостоятельного выполнения: не предусмотрено. 

Форма контроля самостоятельной работы: не предусмотрено. 

Вопросы для самоконтроля по теме 

1. Перечислите основные признаки права. 

2. Перечислите функции права. 

3. Перечислите принципы права. 

4. Как соотносятся понятия «право» и «правовая система»? 

 

 

Тема 2.3 «Типы и формы права» 
 

Основные понятия и термины по теме: формы права, нормативный 

акт, Закон, подзаконный акт, правотворчество, законотворчество, 

систематизация, юридическая техника. 

План изучения темы 

1. Понятие и виды форм (источников) права.   

2. Нормативные акты: понятие и виды.   

3. Понятие, признаки, виды Законов и подзаконных актов.  

4. Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.  

5. Понятие, принципы и виды правотворчества.  
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6. Понятие и стадии законотворчества в России.  

7. Систематизация нормативных актов: понятие и виды.  

8. Юридическая техника. 

 

Вопрос № 1 

Автором термина «Источник права» считается Тит Ливии, который 

назвал «Законы 12 таблиц» источником всего публичного и частного Римского 

права.  В данное время источники подразделяются на материальные, 

идеальные, формальные (юридические) и исторические. Под материальными 

источниками понимается сила, творящая право. К идеальным источникам 

относят правосознание и правовую культуру.  Исторические источники также 

называют источниками познания права. К таким источникам можно отнести всё 

то, что может дать информацию о праве и практике его реализации в 

определенном государстве и в определенный период практики. 

Формальные источники – это выраженные способы существования 

правовых норм, те способы, которые нормам права придают 

общеобязательность. В различных государствах используются следующие 

юридические источники права: 

1. Нормативно – правовые акты, которые делятся на две группы: Законы и 

подзаконные акты. 

2. Нормативные договоры. 

3. Юридические прецеденты, подразделяющиеся на административные и 

судебные. 

4. Правовые обычаи. 

Вопрос № 2 

Нормативно-правовые акты - это акты, устанавливающие нормы права, 

вводящие их в действия, изменяющие либо отменяющие их. 

Признаки нормативно-правового акта: налицо государственный характер, 

выражение воли государства, а также обеспечение в случае неисполнения 

государственным принуждением. Акт издается специально уполномоченными 

государственными органами, каждый из органов имеет право издавать акты 

лишь определенного вида и по определенному кругу вопросов. Издается акт в 

процессе правотворчества; имеет определенную сферу действий на те или иные 

отношения. Нормативные акты следует отличать от актов применения права. 

Вопрос № 3 

 Закон - это нормативный акт, принятый в особом порядке органом 

законодательной власти или референдумом, выражающий волю народа, 

обладающий высшей юридической силой и регулирующий наиболее важные 

общественные отношения. 
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Признаки  Закона:  

1) Закон принимается только органом законодательной власти или 

референдумом; 

2)  порядок его подготовки и издания определяется Конституцией России и 

Регламентами палат Федерального Собрания РФ;  

3) в идеале Закон должен выражать волю и интересы народа;  

4) Закон обладает высшей юридической силой, и все подзаконные акты 

должны соответствовать ему и ни в чем не противоречить;  

5) Закон регулирует наиболее важные, ключевые общественные отношения. 

Изменить или отменить Закон вправе только тот орган, который его 

принял, причем в строго оговоренном порядке. 

Классификация Законов может проводиться по различным 

основаниям: по их юридической силе; по субъектам законотворчества; по 

предмету правового регулирования. 

По сроку действия Законов различают: постоянные Законы и временные; 

по характеру - текущие и чрезвычайные; по сферам действия  - 

общефедеральные и региональные. 

По содержанию различают: Законы экономические, бюджетные, 

социальные, политические и т.п. 

По степени систематизации Законы могут быть: обычные и 

кодификационные. 

По объему регулирования: общие и специальные.  

Подзаконные акты - это изданные на основе и во исполнение Законов 

акты, содержащие юридические нормы. Подзаконные акты обладают меньшей 

юридической силой, чем Законы, базируются на них.  

Выделяют следующие виды подзаконных актов, расположенные по 

иерархии. 

1. Указы Президента РФ. 

2. Постановления Правительства РФ. 

3. Приказы, инструкции, уставы, положения министерств, ведомств, 

государственных комитетов. 

4. Решения и постановления местных органов государственной власти. 

5. Решения, распоряжения, постановления местных органов государственного 

управления. 

6.  Нормативные акты муниципальных (негосударственных) органов. 

7. Локальные нормативные акты.  

Следовательно, Законы и подзаконные акты представляют собой две 

большие группы нормативных актов, в свою очередь подразделяющиеся на 

соответствующие виды. 
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Вопрос № 4 

Действие нормативного акта в пространстве означает, на какую 

территорию распространяется юридическая сила акта. Действие нормативных 

актов во времени продолжается с момента их вступления в силу и до момента 

утраты актом юридической силы. Обратная сила Закона - это 

распространение его действия на обстоятельства, отношения, которые возникли 

до вступления Закона в силу. В РФ по общему правилу не допускается, только 

лишь в исключительных случаях, когда законодатель делает специальную 

оговорку. Действует на всех граждан, находящихся на территории государства. 

Исключение составляют лица: обладающие дипломатическим иммунитетом 

(главы государств, правительств, послы); некоторые граждане могут не 

попадать под действие некоторых актов (иностранцы не имеют право 

принимать участие в выборах); лица, совершившие преступление против 

государства, будут привлечены к ответственности независимо от места своего 

нахождения. 

Вопрос № 5 

Под правотворчеством понимается деятельность компетентных 

государственных органов, общественных организаций, а также всего народа по 

установлению, изменению, или отмене правовых  норм. 

 Принципы правотворчества: гласность, демократизм, научность, 

законность, исполнимость, профессионализм. 

Вопрос № 6 

 Важнейшей  разновидностью правотворчества является 

законотворчество (процесс принятия законов высшими органами 

государственной власти). Стадии законодательной процедуры: законодательная 

инициатива, обсуждение законопроекта, принятие законопроекта, утверждение 

законопроекта, промульгация закона (опубликование). 

Вопрос № 7 

Под систематизацией нормативных актов понимается деятельность по 

упорядочению действующего законодательства. Систематизация необходима 

для того, чтобы облегчить пользование нормативным материалом, 

упорядочить, а также облегчить научное исследование норм права. В 

систематизации нормативно – правовых актов нуждаются законодатель, 

правоприменитель и все граждане. 

Виды систематизации: кодификация, инкорпорация, консолидация. 

Вопрос № 8 

Юридическая техника - это  совокупность средств и приемов, 

используемых в соответствии с принятыми правилами при выработке и 

систематизации правовых (нормативных) актов для обеспечения их 

совершенства. 
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 Важнейшая ее разновидность - законодательная (правотворческая), в 

частности кодификационная  техника. Содержание средств и приемов 

юридической техники связано,  главным образом,  с определенной 

организацией правового материала и его внешним изложением, в первую 

очередь с выражением структуры права. Юридическая техника отличается 

многогранностью, многоаспектностью. Она имеет три основных проявления, 

три формы существования. 

Юридическая техника классифицируется: по видам правовых актов, 

которые обслуживаются данной совокупностью технических приемов и 

средств; по содержанию этих приемов и средств. 

По видам правовых актов юридическая техника подразделяется на:  

законодательную (правотворческую) и технику индивидуальных актов. 

 

Практические занятия: не предусмотрено. 

Задания для самостоятельного выполнения 

Составление иерархической таблицы «Действие нормативных актов в 

пространстве». 

Форма контроля самостоятельной работы 

 проверка таблицы. 

Вопросы для самоконтроля по теме 

1. Что такое правотворчество? Каковы его функции? 

2. Какие способы правотворчества существуют в РФ? Как они связаны с 

источниками Российского права? 

3. Дайте определение источников права. 

4. Назовите виды источников права. 

5. Перечислите признаки нормативно - правового акта. 

6. Дайте определение юридической технике. 

 

 

Тема 2.4 «Правовые семьи современности» 

Основные понятия и термины по теме: право, правовая система. 

План изучения темы 

1. Право и правовая система.  

2. Романо-германская правовая семья (семья континентального права).  

3. Англосаксонская правовая семья (семья общего права).  

4. Мусульманская правовая семья (религиозно - традиционная).  

5. Семья социалистического права.  

6. Семья обычного права. 
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Вопрос №1 

  Система права  - это его внутреннее строение, выражающее деление 

права на отрасли, институты и отдельные нормы. Системность является 

важнейшим качеством права и означает согласованность, непротиворечивость, 

взаимодополняемость правовых норм. Следует различать понятия «Система 

права» и «Правовая система». 

Система права - это внутреннее строение самого права, а правовая 

система включает в себя не только право, но и другие правовые явления - 

правовые отношения, правосознание и т.д.  Структурными элементами системы 

права выступают отрасли права, его подотрасли, правовые институты и 

отдельные нормы. Система права имеет объективный характер, так как зависит 

от объективно существующих общественных отношений и не может 

создаваться по субъективному усмотрению людей. 

Вопрос № 2 

Историки относят корни этой семьи еще к Римскому праву. Важнейшую 

роль в формировании данной семьи сыграла рецепция Римского права. 

Господствующая роль среди источников права в странах данной семьи 

отводится нормативно-правовому акту. В то же время среди источников права 

все более возрастает роль подзаконных актов. Законы и нормативные акты 

представляют в странах Романо-германской семьи иерархическую систему. Во 

всех странах Романо-германской семьи мы встречаемся с делением права на 

частное и публичное. Судебная система построена по иерархическому 

принципу. Характерными чертами Романо-германской правовой семьи 

считаются прокуратуры, как органы надзора за законностью. Судьи 

подчиняются решению  верховного или конституционного суда. К данной 

семье относятся страны: Латинской Америки, часть африканских стран, 

Япония, Индонезия. Некоторые ученые относят Россию к данной семье. 

Вопрос № 3 

Англосаксонская семья не знала обновления на базе римского права. 

Основным источником права в странах общего права является судебный 

прецедент. В Англии насчитывается более 500 тыс. прецедентов. Прецедент - 

случай, служащий примером оправдания для последующих случаев этого же 

рода. В Англии считается, что право – это, в основном то, к чему придет 

судебное рассмотрение. Законы в Англии именуются Статутами. Наиболее 

важными статутами, определяющими основы общественного и 

государственного устройства, являются Билль о правах 1686г., акт о публичных 

собраниях 1908г., акт об общественном порядке 1936г., акт об общественном 

порядке 1936г., акт о публичных органах 1960г. В Англии отсутствует деление 

права на частное и публичное, его заменяет деление на общее право и право 

справедливости. Отсутствует также резко выраженное деление на отрасли. 
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Американская система ближе к англосаксонской семье, так как американское 

право больше подвержено кодификации. 

Вопрос № 4 

По утверждению некоторых ученых мусульманское право, в отличие от 

других правовых систем,  не является самостоятельной отраслью науки, а 

представляет собой лишь одну из сторон религии ислама. То, что считается 

мусульманским правом,  называется  Шариат и основано  на идее обязанностей 

человека. 

Основными источниками мусульманского права являются: Коран, Сунна, 

Иджма, Кияс.  Доктрина мусульманского права сложилась между 7-10 веками. 

После этого был провозглашен период «традиции», поэтому новое 

оригинальное толкование Корана не приветствуется. Все поступки в 

мусульманском праве подразделяются на 5 основных категорий: обязательные; 

рекомендуемые; разрешаемые; порицаемые;  запрещенные. Следует различать 

понятия «мусульманское право» и «право мусульманских стран». Это связано 

тем, что мусульманские страны руководствуются не только шариатом, 

происходят заимствования различных норм права из западных стран. 

Вопрос № 5 

К этой семье относили в свое время, прежде всего СССР и страны 

восточной Европы. В настоящее время к данной семье относят Кубу, КНДР. 

Семья социалистического права возникла в России в результате Октябрьской 

революции. Социалистическое право не признавало деление на публичное и 

частное. В уголовном и административном праве приоритетно защищалась 

государственная собственность, частная собственность не признавалась. 

Допускалась лишь личная собственность для удовлетворения личных 

потребностей лица. 

Признание нормативного акта основным источником права действительно 

несколько роднит социалистическое право с Романо-германской семьей. 

Отличалась судебная система. Состав суда включал не только судей, но и 

народных заседателей. Велика роль товарищеских судов.  

Практические занятия:  не предусмотрено.  

Задания для самостоятельного выполнения: не предусмотрено. 

Форма контроля самостоятельной работы: не предусмотрено.  

 Вопросы для самоконтроля по теме 

1. Что такое правовая система? 

2. Каковы основные признаки семьи континентального права? 

3. Охарактеризуйте семью общего права. 

4. Дайте характеристику семье  традиционного права. 

5. Каковы особенности семьи социалистического права? 
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Тема 2.5 «Система права. Структура правовой нормы» 
 

Основные понятия и термины по теме: структура, элементы права, 

правовое регулирование, частное право, публичное право. 

 

План изучения темы 

1. Понятие и структурные элементы системы права.  

2. Предмет и метод правового регулирования как основания деления права на 

отрасли и институты.  

3. Частное и публичное право.  

4. Общая характеристика отраслей российского права.  

5. Структура нормы права. 

 

Вопрос № 1 

Система права  - объективно существующее внутреннее строение права, 

его подразделение на отрасли, подотрасли, институты и нормы. Своих 

регулятивных целей добивается благодаря так называемому системному 

эффекту - тому обстоятельству, что его нормы определенным образом 

взаимосвязаны друг с другом, находятся в определенной зависимости, 

внутренне устроены и согласованы, т.е. образуют определенную систему. Для 

выражения системного характера права в юридической науке используется 

категория «система права». Системное построение права означает, что оно 

представляет собой некое целостное образование, состоящее из множества 

элементов, находящихся между собой в определенной связи (соподчинении, 

координации, функциональной зависимости и т.д.). 

В юридической действительности сложилось однозначное мнение, что 

структурными элементами системы права являются: норма права; институт 

права; подотрасль права; отрасль права. 

Вопрос № 2 

 В отечественной науке  сложилась представление о двух главных 

критериях отраслевого деления права - предмете и методе правового 

регулирования. 

Предмет правового регулирования   - это то, что подвергается 

правовому воздействию, вводится с помощью права в определенные рамки. 

Большинство отечественных авторов считают предметом правового 

регулирования определенную сферу общественных отношений, однако 

существует точка зрения, согласно которой в предмет правового регулирования 

входят также люди и их поведение. 

 Метод регулирования – это совокупность средств правового 

воздействия. Метод включает в себя взаимное положение сторон 

соответствующих отношений, порядок наделения этих сторон правами и 
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обязанностями, степень их автономии, порядок обеспечения прав субъектов 

отношений. 

Особыми методами  считаются убеждение и принуждение, 

императивный метод характерен для уголовного  права, диспозитивный - для 

гражданского, поощрительный - для трудового. 

Вопрос № 3  

Традиционно отраслями частного права считаются  только гражданское, 

трудовое и семейное право. Во всех отношениях, где одной из сторон 

выступает государство, дело имеется с публичным правом. Публичное право 

регулирует отношения людей, и в частности, государственной властью. 

Деление права на частное и публичное имеется и в Международном праве: 

публичное право связано в основном, с государством, частное  - с отношениями 

между гражданами, публичное право обеспечивает публичный интерес, частное 

- частный интерес. 

Вопрос № 4 

Ведущей отраслью Российского права является Конституционное право 

России. Источники - Конституция РФ, Федеральные Законы, Уставы субъектов 

Федерации. Финансовое право - предметов регулирования являются 

финансовые отношения, источники - Налоговый кодекс РФ, банковское 

законодательство, ФЗ «О госбюджете». Гражданское право - регулирует 

имущественные и личные неимущественные отношения, общественные 

отношения, включает в себя ряд подотраслей: вещное; обязательственное; 

наследственное; авторское право. Источники - Гражданский Кодекс РФ, ФЗ «О 

защите прав потребителей», «Об акционерных обществах» и другие. Уголовное 

право определяет основные начала назначения уголовных наказаний и виды 

этих наказаний, закрепляет перечень общественно - вредных деяний, 

признаваемых преступными. Единственным уголовным Законом России 

является Уголовный Кодекс РФ, состоящий из 2-х частей (общей и особенной). 

Земельное право - регулирует вопросы владения, пользования и распоряжения 

земельными ресурсами. Источник - Земельный Кодекс РФ. 

 Вопрос № 5 

Норма права содержит в себе ответы на три основные вопросы: 

1. Кто, и в каких случаях должен её исполнять? 

2. В чем должно выражаться это исполнение? 

3. Каковы последствия неисполнения нормы? 

 Ответить на вопрос возможно с помощью трёх структурных частей 

нормы права: гипотезы; диспозиции (получает своё выражение в обязывающем 

характере нормы права); санкции. Без гипотезы норма права бессмысленна, без 

диспозиции немыслима, без санкции бессильна. 
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Практические занятия:  не предусмотрено.  

Задания для самостоятельного выполнения 

Составление схемы «Элементы системы права». 

Форма контроля самостоятельной работы 

 проверка схемы. 

Вопросы для самоконтроля по теме 

1. Что такое система права? 

2. Чем отличается публичное право от частного? 

3. Что такое отрасль права и что такое правовой институт?  

4. Дайте общую характеристику отраслей российского права. 

5. Что такое гипотеза? 

 

 

Тема 2.6 «Формы реализации права» 
 

Основные понятия и термины по теме: правореализация, 

правоприменение, пробелы  в праве, аналогия права, аналогия Закона. 

 

План изучения темы 

1. Понятие и формы реализации права.   

2. Применение права как особая форма его реализации.  

3. Основные стадии процесса применения норм права. 

4. Акты применения норм права: понятие, особенности, виды.  

5. Пробелы в праве.  

6. Применение норм права по аналогии. 

 

Вопрос № 1 

Под реализацией права понимается процесс воплощения юридических 

предписаний в правомерных действиях граждан, органов, организаций, 

учреждений, должностных лиц и всех иных участников общественных 

отношений. Право создается для того, чтобы оно практически претворялось в 

жизнь, чтобы достигались те цели, на которые рассчитывал законодатель.  Вне 

деятельности людей реализация права немыслима. Процесс реализации права 

протекает под влиянием целого ряда факторов - социально-экономических, 

политических, культурных, нравственных, психологических, организационных 

и других.  

Реализация права - способ осуществления им своей изначальной 

миссии: служить основным цивилизованным, государственно-властным, а 

потому и наиболее эффективным регулятором общественных отношений, 

выполнять присущие данному институту функции, оправдывать свое 

социальное назначение, ибо одних только моральных и иных 
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негосударственных регуляторов сегодня недостаточно для упорядочивания 

общественной жизни. 

Вопрос № 2 

Под применением права следует понимать осуществляемую в 

специально установленных Законом формах государственно-властную, 

организующую деятельность компетентных органов по реализации норм права 

в конкретном случае и вынесению индивидуально-правовых актов.  

В процессе своей реализации нормы права не только соблюдаются, 

исполняются и используются, но и применяются уполномоченными на то 

органами и должностными лицами к соответствующим субъектам, фактам, 

событиям. Применение права - одна из форм государственной деятельности, 

направленная на реализацию правовых предписаний в жизнь.  На этом 

основании в литературе выделяют две формы применения права: оперативно-

исполнительную и правоохранительную. Оперативно-исполнительная форма 

применения права - это властная оперативная деятельность государственных 

органов по реализации предписаний норм права путем создания, изменения или 

прекращения конкретных правоотношений на основе норм права. Указанная 

форма деятельности есть основной способ организации исполнения 

положительных велений права. 

 Правоохранительная деятельность - это деятельность компетентных 

органов по охране норм права  от каких бы то ни было нарушений. Применение 

права как особая форма реализации отличается от соблюдения, исполнения и 

использования  права рядом характерных черт. Цель применения права - 

удовлетворение не личных потребностей правоприменителей  и не только 

потребностей лиц, реализующих права и обязанности, а потребностей и 

интересов всего общества. Поэтому правоприменительная деятельность 

обладает повышенной социальной значимостью по сравнению с другими 

формами реализации права.   Применение права - важная форма реализации 

юридических норм, отличающаяся от иных по своей цели, характеру 

деятельности.  

Вопрос № 3 

Применение норм права не является простым однозначным действием. 

Оно представляет собой достаточно сложный процесс, состоящий из ряда 

логически последовательных стадий. Таких стадий пять. Наиболее четко они 

прослеживаются при применении норм уголовного права, когда речь идет о 

преступлениях. В целом применение правовых норм должно быть 

справедливым, законным, обоснованным, своевременным и гласным. Только в 

таком единстве оно может быть эффективным, достигать своих целей, 

приносить пользу. Древнеримский мыслитель, политический деятель, оратор и 

писатель Марк Туллий Цицерон считал, что судья - это говорящий Закон, а 

Закон - немой судья. Поэтому важно, чтобы Закон и суд не расходились, а 
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дополняли друг друга. Недопустимо также в данном процессе 

противопоставление законности и целесообразности (политической, 

идеологической, прагматической и т.д.). 

Вопрос № 4 

Правоприменительный акт - один из видов правовых актов. Он 

определяется в юридической науке как известный официальный документ, 

изданный компетентным органом или должностным лицом по какому-либо 

делу (вопросу) в отношении конкретного субъекта или субъектов на основе 

соответствующей правовой нормы. Назначение актов применения права 

вытекает из их названия - они призваны применять юридические нормы к 

соответствующим лицам, но ни в коем случае не создавать новые нормы и не 

изменять или дополнять старые; это не их функция. Наиболее характерные 

признаки (специфика) правоприменительных актов: они имеют индивидуально-

определенный характер, т.е. относятся к конкретным лицам, которых можно 

назвать поименно; являются властными и обязательными для исполнения; не 

содержат в себе правовой нормы; выступают в качестве юридических фактов, 

порождающих конкретные правоотношения между тем, кто применяет норму, и 

тем, к кому применяют;   исчерпываются однократным применением и на иные 

ситуации и других субъектов не распространяются;  обеспечиваются 

государственным принуждением, так как речь идет о претворении воли 

законодателя в жизнь, если даже для этого требуется использовать силу власти. 

Виды правоприменительных актов. По отраслевому признаку они 

подразделяются на уголовно-правовые, гражданско-правовые, 

административно-правовые, финансовые и др. По субъектам их издания - на 

акты судебных органов, арбитражные, прокурорские, следственные, 

контрольные; органов представительной и исполнительной власти, местного 

самоуправления; акты Президента, Правительства, федеральных министерств и 

ведомств. По юридической природе - на правоохранительные, 

правоисполнительные, правовосстановительные, правообеспечитель-ные. По 

последствиям - на правообразующие, правопрекращающие и правоизменяющие 

(например, приказ ректора о зачислении в вуз, об отчислении из вуза, о 

переводе с одной формы обучения на другую в том же вузе). По форме 

выражения - на письменные и устные (например, штраф за неправильную 

парковку автомобиля, за безбилетный проезд в общественном транспорте, за 

переход улицы в неположенном месте); акты-документы и акты-действия. 

Важно, чтобы правоприменительный акт не содержал общего правила 

поведения.  

Вопрос № 5 

Иногда возникают ситуации, когда правоприменитель не находит нормы, 

регулирующей установленные факты. Из этого следуют,  по меньшей мере, два 

вывода: либо законодатель не считает необходимым регулировать данные 
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обстоятельства и принимать по ним какие-либо решения юридического 

характера, - либо же налицо пробел в праве.  

Действительный пробел - это отсутствие нормы права (или ее части), 

регулирующей конкретное общественное отношение, в том случае, когда такое 

отношение входит в сферу правового регулирования.  

Мнимым является пробел, когда определенный вопрос, конкретная сфера 

общественных отношений не регулируется правом, хотя, по мнению того или 

иного лица, группы лиц, должны быть урегулированы нормами права.  

Пробел в праве - это полное или частичное отсутствие норм, 

необходимость которых обусловлена развитием общественных отношений, 

потребностями практического решения дел, основными принципами, смыслом 

и содержанием действующего законодательства.  

Способами преодоления пробелов являются: устранение пробелов; 

восполнение пробелов. 

Устранение пробела - это монополия законодателя, только он может 

устранить пробел, приняв соответствующую норму права. Восполнение 

пробела - это часть деятельности правоприменителя, в процессе которой пробел 

восполняется путем применения к данным обстоятельствам норм права, 

регулирующих аналогичные обстоятельства. Средствами восполнения 

пробелов в этих случаях являются аналогия права, аналогия закона и 

субсидиарное применение права.  

Вопрос №6 

Аналогия права - это такой логический метод применения права, при 

котором юридическое дело решается исходя из общих начал и смысла 

законодательства, хотя и не нашедших выражения в конкретной норме.  

Аналогия Закона - разрешение конкретного дела на основе конкретной 

нормы конкретного Закона, регулирующего сходные общественные отношения. 

Условия применения аналогии: отсутствие нормы права, регулирующей 

данный конкретный случай; рассматриваемый случай должен находиться в 

сфере правового регулирования; законодатель допускает возможность 

применения права по аналогии в этой области.  

Аналогия права возможна только тогда, когда нет нормы, 

регулирующей сходные общественные отношения. 

Субсидиарное применение права - это разрешение конкретного дела на 

основе привлечения норм права из другой отрасли права. 

Пробел в законодательстве - это отсутствие конкретной нормы, 

необходимой для регламентации отношения, входящего в сферу правового 

регулирования.  Правоприменитель, используя аналогию права, 

руководствуется не только отраслевыми (общие начала и смысл 

законодательства), но и общеправовыми (требования добросовестности, 

разумности и справедливости) принципами. 
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Практическое занятие 

Анализ конкретной жизненной ситуации, требующей применения права и 

определение стадии применения (по выбору студента). 

Задания для самостоятельного выполнения: не предусмотрено. 

Форма контроля самостоятельной работы: не предусмотрено. 

Вопросы для самоконтроля по теме 

1. Что такое реализация права? Каковы ее виды? 

2. Перечислите три формы реализации права. 

3. Перечислите стадии правоприменительной деятельности. 

4. Приведите примеры конкретных жизненных ситуаций, в которых может 

возникнуть необходимость применения норм права. 

5. Что называют пробелом в праве? Почему в законодательстве возникают 

пробелы? Какие способы их устранения существуют? 

 

 

Тема 2.7 «Правоотношения» 
 

Основные понятия и термины по теме: правоотношения, 

правоспособность, дееспособность,  юридические факты. 

План изучения темы 

1. Понятие правоотношений как особого вида общественных отношений. 

2.  Предпосылки возникновения и функционирования правоотношений. 

3.  Субъекты правоотношений. 

4.  Правоспособность и дееспособность.  

5. Субъективное право и юридическая обязанность как содержание 

правоотношения.  

6. Объекты правоотношений: понятие и виды.  

7. Юридические факты и их классификация. 

 

Вопрос № 1 

Право - особый, официальный, государственный регулятор 

общественных отношений. В этом его главное назначение. Регулируя те или 

иные отношения, оно тем самым придает им правовую форму, в результате 

чего эти отношения приобретают новое качество и особый вид - становятся 

правовыми, облекаются в юридическую оболочку. По сравнению с другими 

социальными регуляторами право - наиболее эффективный, властно-

принудительный и вместе с тем цивилизованный регулятор. Любые отношения 

приобретают характер правоотношений лишь в том случае, если они возникают 

на основе и в соответствии с нормами права и не противоречат воле 

государства. Правовые отношения можно в самом общем смысле определить 

как общественные отношения, урегулированные правом. Правоотношения - 



ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

43 

следствие действия права как социального и государственного института.  

Право регулирует далеко не все, а лишь наиболее принципиальные отношения, 

имеющие существенное значение для интересов государства, общества, 

нормальной жизнедеятельности людей.  Правовые отношения носят волевой 

характер. Правоотношения, как и право, на базе которого они возникают, 

охраняются государством. Правовые отношения отличаются 

индивидуализированностью субъектов, строгой определенностью их взаимного 

поведения, персонификацией прав и обязанностей.  

По характеру обязанностей правоотношения подразделяются на активные 

и пассивные. Различают простые правоотношения (между двумя субъектами) и 

сложные (между несколькими или даже неограниченным числом); 

кратковременные и долговременные. 

Вопрос № 2 

Правовые отношения могут возникать и функционировать лишь при 

определённых предпосылках. Правовое отношение возникает и функционирует 

только на основе нормы права. Без юридической нормы не может возникнуть 

ни одно правоотношение. Иными словами, правоотношение имеется лишь там, 

где есть предусматривающая его правовая норма. Субъекты не могут сами, 

помимо этих норм, т.е. вопреки воле государства, устанавливать угодные им 

правоотношения - такие отношения официальная власть не стала бы охранять. 

Правоотношение есть форма реализации юридической нормы, способ 

претворения её в жизнь. Именно в правовом отношении проявляется реальная 

сила и эффективность государственного предписания, достигается 

поставленная цель. Правоотношение - это норма права в действии. Конечные 

цели их в принципе совпадают, они призваны урегулировать то или иное 

общественное отношение, скоординировать взаимное поведение 

соответствующих физических и юридических лиц. Норма права и 

правоотношение являются составными частями (элементами) единого 

механизма правового регулирования и выполняют в нём, помимо собственных 

функций, некоторые общие функции. Норма права содержит в себе модель 

реального общественного отношения, а значит, и правоотношения как его 

юридической формы. 

Вопрос № 3 

Субъекты правоотношений - это их участники, наделённые 

субъективными правами и юридическими обязанностями. 

Число субъектов правоотношений не ограничено (до миллиона, но не 

менее двух). Субъекты делятся на три вида: физические лица, юридические 

лица и государство (перечислить, что является юридическими и физическими 

лицами). Государство не обладает рядом прав и обязанностей других субъектов 

права (не может вступать в брак, не обязано платить налоги, оно само их 
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собирает). С другой стороны, лишь государство в лице своих правомочных 

органов может устанавливать какие - либо нормы права. 

Вопрос № 4 

Правоспособность - это способность лица иметь права и нести 

обязанности. 

Понятие правоспособности было введено в оборот Гражданским 

Кодексом 19 века (французский Гражданский Кодекс 1804 года, Германское 

гражданского уложение 1896 года). Правоспособность физических лиц 

возникает с момента рождения и заканчивается смертью. При этом началом 

жизни считается самостоятельное дыхание новорождённого, а окончанием 

лишь биологическая смерть. Правоспособность юридических лиц начинается с 

момента регистрации и прекращается с окончанием ликвидации. Понятие 

правоспособности даётся в ГК, ст. 22 и не допускается ограничение 

правоспособности кем-либо. 

Дееспособность - это способность лица своими осознанными действиями 

приобретать права, и нести по ним юридическую ответственность. 

Дееспособность зависит от возраста и психического состояния лица. Полная 

дееспособность наступает с 18 лет. 

Вопрос № 5 

Основное юридическое содержание правоотношения составляет 

субъективное право и юридическая обязанность сторон. Субъективное право, 

или право отдельного лица, - необходимое понятие правовой системы и 

правовой науки. Субъективное право производно от объективного, «книжного» 

права. 

Под субъективным правом понимается установленная юридической 

нормой мера возможного поведения участника правоотношения. Речь идет об 

известных возможностях, предоставленных индивиду или коллективу 

юридическими нормами ради достижения целей, поставленных себе этими 

лицами, удовлетворения их интересов и потребностей. Сущность 

субъективного права состоит в гарантированной возможности совершать 

определенные действия.  

Юридическая обязанность - это мера должного поведения обязанного 

субъекта, т.е.  обусловленная требованием юридической нормы и обеспеченная 

возможностью государственного принуждения необходимость определенного 

поведения, определенных действий. Если от субъективного права можно 

отказаться, т.е.  не использовать его, то от юридической обязанности отказаться 

нельзя. Нередко субъективные права и юридические обязанности носят 

слитный характер, то есть совпадают.  

Вопрос № 6 

Под объектом правоотношений понимается то, по поводу чего они 

возникают. Считается, что объектами правоотношений являются материальные 
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и духовные блага, услуги и личные неимущественные блага.  К материальным 

благам относятся: земля, строения, транспорт, промышленные и 

продовольственные товары; духовные блага - произведения науки, литературы, 

живописи, кинематографии, а также иные результаты интеллектуальной 

деятельности. К личным неимущественным благам относятся: жизнь, здоровье, 

честь и достоинство, деловая репутация. 

Вопрос № 7 

Юридические факты - это жизненные обстоятельства, с которыми 

нормы права связывают возникновение, изменение или прекращение правовых 

отношений. 

Важнейшим признаком юридических фактов является их способность 

вызывать определенные правовые последствия.  

Классификация юридических фактов: правообразующие; 

правоизменяющие; правопрекращающие; положительные и отрицательные. 

Положительные, связывают правовые последствия с наличием определенных 

обстоятельств.  Отрицательные связывают правовые последствия с отсутствием 

определенных обстоятельств. Факты бывают простыми и фактическими 

составами. 

Фактический состав - это совокупность юридических фактов, наличие 

каждого из которых необходимо, а всех вместе достаточно для наступления 

определенных правовых последствий. По волевому моменту юридические 

факты делятся на события, действия, состояния. Правомерные действия делятся 

на юридические поступки и юридические акты. Юридические акты направлены 

на то, чтобы вызвать определенные последствия, например сделки, судебные 

решения. Неправомерные действия делятся на преступления и проступки. 

Преступления  отличаются повышенной степенью вредности, которое 

именуется общественной опасностью. Проступки можно разделить на 

административные, дисциплинарные и гражданские. Состояние может 

зависеть, или  не зависеть от воли человека.  

 

Практическое занятие 

  Решение ситуационных задач по определению субъектов 

правоотношений. 

Задания для самостоятельного выполнения 

Выполнение задания в рабочей тетради по теме «Юридические факты». 

Форма контроля самостоятельной работы 

 проверка задания. 

Вопросы для самоконтроля по теме 

1. Что такое правовые отношения? 

2. Кто является субъектами и объектами правовых отношений? 
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3. Что такое правоспособность, дееспособность? 

4. Чем характеризуется правосубъектность субъекта правовых отношений? 

5. Что такое правовой статус личности? 

 
 

 

Тема 2.8 Правонарушение. Юридическая ответственность 
 

Основные понятия и термины по теме: правонарушение, юридическая 

ответственность, презумпция невиновности. 

План изучения темы 

1. Правонарушение: понятие, признаки, виды.  

2. Обстоятельства, исключающие противоправность деяния и юридическую 

ответственность. 

3. Социальная ответственность: понятие и виды.  

4.  Юридическая ответственность: особенности и виды.  

5. Два аспекта ответственности.   

6. Презумпция невиновности.  

7. Цели, функции и принципы юридической ответственности. 

 

Вопрос № 1 

Правонарушение - это основание юридической ответственности, как 

юридический факт, как антиобщественное деяние. Правонарушение есть 

нарушение норм действующего права, свершение акта, противного праву. 

Признаки правонарушений:  

1)  правонарушения совершаются людьми, а не животными, однако не все 

люди могут являться субъектами правонарушения, что связано с вменяемостью 

и достижением определённого возраста;  

2)  правонарушение - это деяние, то есть внешнее поведение людей, а не их 

мыслей; 

3)  правонарушение - это неправомерное деяние и связано с нарушением 

норм действующего права;  

4)  правонарушение - это виновное деяние.  

Вина - это психическое отношение правонарушителя к совершённому им 

деянию; вред - это совокупность неблагоприятных последствий, наступивших в 

результате правонарушения; правонарушение - это наказуемое деяние, то есть 

оно влечёт юридическую ответственность. 

Классификация правонарушений: совершаемые в форме действия или 

бездействия; по сфере общественной жизни, где они совершаются: 

экономические, семейно - бытовые и т.д. По форме вины правонарушения  
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подразделяются на умышленные и неосторожные; по степени общественной 

вредности подразделяются на преступление и проступки. 

Вопрос № 2 

В практической жизни бывают ситуации, когда человеку приходится 

действовать вынужденно либо по принуждению, выполняя свой гражданский 

долг, рискуя, ради достижения какой-либо другой общественно значимой цели. 

Играет свою роль и психическое состояние субъекта. При таких 

обстоятельствах поведение индивида признается правомерным и, 

следовательно, не влекущим никакой юридической ответственности.  

1. Необходимая оборона (ст. 37 УК РФ).  Превышением пределов 

необходимой обороны являются умышленные действия, явно не 

соответствующие характеру и степени опасности посягательства. 

2. Причинение вреда при задержании преступника (ст. 38 УК РФ). 

3. Крайняя необходимость (ст. 39 УК РФ). 

4. Физическое или психическое принуждение (ст. 40 УК РФ). 

5.  Обоснованный риск (ст. 41 УК РФ). 

6. Невменяемость (ст. 21 УК РФ). 

7. Малозначительность деяния (ч. 2 ст. 14 УК РФ).  

Кроме обстоятельств, исключающих противоправность деяния и 

юридическую ответственность, российское Уголовное Законодательство 

предусматривает также ряд условий для освобождения от ответственности и 

наказания:  амнистия, помилование, болезнь, изменение обстановки, деятельное 

раскаяние, истечение срока давности, замена неотбытой части наказания более 

мягким видом, условно-досрочное освобождение и т.д. 

Вопрос № 3 

Социальная ответственность возникает тогда, когда поведение индивида 

имеет общественное значение, регулируется социальными нормами. 

Социальная ответственность понимается в двух значениях:  ответственность 

позитивная (перспективная) - означает осознание лицом необходимости 

выполнения своего долга, всей суммы лежащих на личности обязанностей, 

степень выполнения этих обязанностей. Позитивная ответственность носит 

активный характер, это ответственность за настоящие и положительные 

действия; ответственность ретроспективная (негативная)- означает принятие 

или возложение определенных мер воздействия, ограничений или обязательств, 

являющихся следствием нарушения социальных обязанностей. Это 

ответственность за прошлые действия, ранее совершенные. Негативная 

ответственность в той или иной мере связана с претерпеванием 

неблагоприятных последствий своих действий. В юридической литературе 

перечень видов социальной ответственности более широк и при этом не 

является исчерпывающим. Выделяют: политическую, моральную, 

юридическую, профессиональную, общественную ответственность и т.д. 
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Политическая ответственность вытекает из особенностей политических 

отношений и регулирующих их норм.  

Моральная ответственность имеет весьма широкую сферу действия. Ее 

важнейшим свойством является осуждающее отношение к нарушителю 

социальных норм. 

Профессиональная ответственность связана с видами деятельности 

субъекта: педагогической, врачебной, научной, судебной, следственной и т. д.  

Общественная ответственность в смысле этой классификации 

представляет собой ответственность перед общественной организацией.  

Юридическая ответственность является специфическим видом 

социальной ответственности, что определяется ее связью с государственным 

принуждением. 

Вопрос № 4 

Юридическая ответственность - один из видов социальной 

ответственности индивида. Ее главная особенность в том, что юридическая 

ответственность связана с нарушением юридических норм, законов, за 

которыми стоит принудительный аппарат государства.  

Юридическая ответственность - наиболее строгий и предельно 

формализованный вид социальной ответственности. Наказание за 

правонарушения, особенно за преступления, как правило, предусматривается и 

объявляется всему обществу заранее.  

В практическом плане юридическая ответственность может выражаться 

для правонарушителя в виде наступления нежелательных (отрицательных) 

последствий материального, морального, личного, организационного, 

физического характера. 

Юридическая ответственность отличается от всякой иной социальной 

ответственности следующими признаками:  

1) она предусмотрена действующим Законодательством;  

2) наступает за правонарушение при наличии полного его состава; 

3)  опирается на государственное принуждение;  

4) особый аппарат представляет собой реализацию санкций юридических 

норм, применение к виновному мер наказания; выражается в определенных 

неблагоприятных для правонарушителя последствиях, лишении его известных 

социальных благ (свободы, имущества, прав и т.д.);  

5) возлагается и реализуется в установленной Законом процессуальной 

форме; нарушение процедурных норм также влечет за собой ответственность;  

6) правонарушитель наказывается от имени государства, в отличие, 

например, от моральной ответственности, которая исходит от 

негосударственных структур; осуществляется уполномоченными на то 

компетентными органами и должностными лицами в строго определенном 

порядке и в пределах своих прерогатив. 
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Виды юридической ответственности. Юридическая ответственность по 

своей природе далеко неоднородна, поэтому она подразделяется на 

соответствующие виды, в основном, по отраслевому признаку: уголовную; 

гражданскую; административную;  дисциплинарную;  материальную;  

процессуальную; конституционную. 

Юридическая ответственность представляет собой правореализационную 

деятельность государства, в частности, в такой ее форме, как применение 

правовых норм к правонарушителям. И оттого, насколько последовательна и 

неотвратима эта ответственность, прямо зависит эффективность указанной 

деятельности, ее результаты.  

Вопрос № 5 

Как уже отмечалось, категория ответственности - сложная и 

многогранная. Современная наука различает в ней, по крайней мере, два 

аспекта ответственности - негативную (ретроспективную) и позитивную 

(перспективную). Для нормального функционирования правовой системы и 

поведения личности важны оба эти аспекта. Первый предполагает 

ответственность за уже совершённые деяния, он давно и обстоятельно 

разработан юридической наукой, подробно регламентируется 

законодательством всех стран. Это классический вид ответственности, 

существующий на протяжении тысячелетий - с тех пор как возникли 

государство, право, законы, преступность. Оба аспекта юридической 

ответственности тесно взаимосвязаны, так как выступают разновидностями 

единой социальной ответственности личности и играют важную роль в 

становлении правовой государственности, упрочении законности и 

правопорядка в обществе. Они ни в коем случае не противопоставляются, а 

должны взаимодействовать, подкрепляя и дополняя друг друга. Но общее 

развитие идёт от негативной ответственности к позитивной, а не наоборот. В 

переходе ответственности ретроспективной в перспективную как раз и 

заключается прогрессивная тенденция её эволюции. 

Вопрос № 6 

Презумпция невиновности - один из основополагающих принципов 

уголовного судопроизводства, считается наивысшим достижением демократии 

в области права.  

Основной принцип презумпции невиновности гласит: «Человек 

невиновен, пока не доказана его вина». Любой гражданин (подозреваемый, 

обвиняемый) имеет право давать показания, но он не обязан доказывать свою 

невиновность. Обвиняемый вправе давать любые показания. Обвиняемый 

вправе полностью отказаться от дачи показаний (пояснений), даже вправе 

отказаться от ответов на отдельные вопросы. Факт полного отсутствия у 

обвиняемого доказательств невиновности сам по себе не считается 

доказательством его вины. Российское уголовное законодательство содержит 
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статью, именуемую презумпция невиновности - Статья 14 действующего 

Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации, который является 

обязательным для соблюдения всеми правоохранительными, судебными и 

иными органами государства, на всей территории РФ. Конституция РФ, в 

частности в Ст.49, также содержит положения, свидетельствующие об 

однозначной приверженности презумпции невиновности. 

Вопрос № 7 

Назначение юридической ответственности в самом общем виде - охрана 

конституционного строя, правопорядка, прав и свобод граждан, а в более узком 

смысле - наказание правонарушителя, предостережение остальных членов 

общества от возможных противоправных поступков и их последствий. 

Юридическая ответственность служит важным стимулятором правомерного 

поведения людей, сдерживающим началом для недостаточно устойчивых в 

социальном отношении граждан. Иными словами, она выступает одним из 

средств воспитания индивида в духе уважения к праву, Закону, дисциплине. 

 Цели юридической ответственности наглядно проявляются в ее 

функциях, которые в какой-то мере раскрывают сущность права в целом. В 

научной литературе обычно выделяется пять таких функций:  карательная 

функция; штрафная; предупредительная, или превентивная; воспитательная; 

компенсационная, или правовосстановительная. Названия этих функций 

говорят сами за себя и не требуют детализации. В разных сочетаниях они 

действуют во всех отраслях российского законодательства. 

К основным принципам юридической ответственности относятся 

следующие: принцип законности; принцип обоснованности; принцип 

неотвратимости; принцип справедливости; принцип гуманизма;  презумпция 

невиновности. 

 

Практическое занятие 

Решение ситуационных задач по определению элементов состава 

правонарушения.  

Задания для самостоятельного выполнения 

Написание эссе по проблемному вопросу «Можно ли измерить уровень 

законности в современном Российском обществе. Если да, то как? Если нет, то 

почему?» 

Форма контроля самостоятельной работы 

 проверка эссе. 

Вопросы для самоконтроля по теме 

1. Что понимается под правомерным поведением? 

2. Назовите основные виды и мотивы правомерного поведения. 

3. Дайте определение правонарушения и его состава. 
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4. Перечислите основные обстоятельства, исключающие противоправность 

деяния и юридическую ответственность. 

5. Что понимается под социальной ответственностью? Каковы ее виды? 

6. Назовите особенности (признаки) юридической ответственности? 

7. В чем суть презумпции невиновности? 

8. Каковы цели, функции и принципы юридической ответственности? 

9. Тождественны ли понятия «ответственность» и «наказание»? 
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3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Текущий контроль 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Перечень точек  

рубежного контроля 

Охват тем 

 

Форма контроля 

1 Правовой статус личности 1.3  - 1.7 индивидуальный опрос,  решение 

тестовых заданий 

2 Решение ситуационных задач по 

определению элементов состава 

правонарушения 

 

2.5 - 2.8 

 

решение задач 

 

3.2 Итоговый контроль 

 

Варианты тестовых заданий  к экзамену  
 

1. Существуют три ветви власти: 

 Президентская, правительственная, силовая. 

 Законодательная, президентская, судебная. 

 Законодательная, исполнительная, судебная. 

 Федеративная, императивная, государственная. 

2. Форма государства включает в себя: 

 Форму федерации, политический режим, форму государственного 

устройства. 

 Форму правления, форму федерации, политический режим. 

 Форма правления, форму государственного устройства, политический 

режим. 

 Суверенитет, государственная граница, язык. 

3. Форма правления включает в себя: 

 Конфедерацию, монархию. 

 Монархию, республику. 

 Унитаризм, республику. 

 Конфедерацию, унитаризм. 

4. Функции государства: 

 Отсылочные, бланкетные. 

 Внутренние, внешние. 

 Частичные, полные. 

 Полномочные, неполномочные. 

5. Признаки права: 

 Исходят от группы конкретных людей. 
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 Не имеют текстуального закрепления. 

 Формально (юридически) определены. 

 Носят добровольный характер. 

6. Различают следующие источники права: 

 Правовой обычай, нормы морали, судебный прецедент. 

 Правовой обычай, судебный прецедент, нормативный акт. 

 Правовой обычай, нормы морали, нормативный акт. 

 Табу, нормы моды. 

7. Структура нормы права включает в себя: 

 Санкцию, диспозицию, обычай. 

 Санкцию, гипотезу, цессию. 

 Санкцию, диспозицию, гипотезу. 

 Фикцию, преамбулу, преюдицию. 

8. Часть нормы права, указывающая, при каких обстоятельствах норма 

вступает в действие: 

 Гипотеза. 

 Диспозиция. 

 Санкция. 

 Пробел. 

9. Способами преодоления пробелов в праве в процессе его применения 

являются: 

 Аналогия обычая, аналогия права. 

 Аналогия конкретного закона, аналогия обычая. 

 Аналогия закона, аналогия права. 

 Казуальное толкование норм права. 

10. Государственный орган: 

 Политическая организация власти. 

 Элемент механизма государства. 

 Общественная организация. 

 Политическая система. 

11. Характерной чертой демократического политического режима 

является: 

 Многопартийность. 

 Соединение различных ветвей власти. 

 Срастание правящей партии с государственным аппаратом. 

 Преследование за религиозные убеждения. 

12. Какая из теорий происхождения государства объясняет его как 

результат добровольного соглашения людей? 

 Классовая теория. 

 Патриархальная теория. 

 Договорная теория. 

 Органическая теория. 

13. Кто из философов сформулировал теорию разделения властей? 
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 Платон. 

 Аристотель. 

 Монтескье. 

 Полибий. 

14. Какая юридическая наука является методологической основой для 

других юридических наук? 

 Наука административного права. 

 История государства и права. 

 Теория государства и права. 

 Наука конституционного права. 

15. Правило  поведения, сложившееся вследствие фактического его 

применения в течение длительного времени называется? 

 Традиция. 

 Обычаи. 

 Нравы. 

 Право. 

16. В каком обществе общественные отношения регулируют 

«Мононормы»: 

 В первобытном обществе. 

 В рабовладельческом обществе. 

 В феодальном обществе. 

 В правовом обществе. 

17. Назовите представителей «Договорной теории» происхождения 

государства и права: 

 Гроций, Гоббс,Руссо, Радищев. 

 Гумплович, Дюринг. 

 Аквинский, Маритэн. 

 Аквинский, Аристотель. 

18. К какой категории юридических наук следует отнести судебную 

статистику? 

 К наукам, изучающим структуру, организацию и порядок деятельности 

государственных органов. 

 К прикладным юридическим наукам. 

 К отраслевым юридическим наукам. 

 К уголовному праву. 

19. Семейное право-это: 

 Прикладная юридическая наука. 

 Правовой институт. 

 Отрасль права. 

 Отраслевая юридическая наука. 

20. Когда, на ваш взгляд, появилось государство? 

 Одновременно с появлением права. 

 Государство как социальный институт существовало всегда. 
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 До появления права. 

 На определенном этапе развития общества. 

21. Назовите  государство, которое изначально  создавалось как 

конфедерация: 

 Великобритания. 

 Россия. 

 США. 

 Франция. 

22. Какие виды нормативных актов вправе издавать Правительство РФ? 

 Указы и распоряжения. 

 Указы и постановления. 

 Указы, постановления и распоряжения. 

 Постановления и распоряжения. 

23. Какое понятие соответствует данному определению: « Единое 

государство, которое подразделяется на административно - 

территориальные единицы, не обладающие политической 

самостоятельностью»: 

 Содружество. 

 Конфедерация. 

 Федерация. 

 Унитарное государство. 

24. Какова классификация органов государства, если исходить из 

принципа «Разделения властей»? 

 Законодательные, исполнительные, судебные органы. 

 Единоначальные, коллегиальные. 

 Политические, экономические и социальные. 

 Правотворческие, исполнительные и правоохранительные. 

25. Как называется форма правления, при которой глава государства 

занимает пост по наследству и его власть  считается непроизводной от 

какой-либо другой власти, органа или избирателей? 

 Тоталитаризм. 

 Тирания. 

 Демократия. 

 Монархия. 

26. Из каких элементов состоит форма государства? 

 Форма правления. 

 Форма правления и политический режим. 

 Форма правления, форма государственного устройства, политический 

режим и политическая динамика. 

 Форма государственного устройства. 

27. Какое понятие отражает данное определение: «Основные 

направления деятельности государства внутри страны и на 

международной  арене»: 
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 Задачи государства. 

 Форма государственного устройства. 

 Функции государства. 

 Форма правления. 

28. Какой нормативно - правовой акт обладает высшей юридической 

силой? 

 Указ президента. 

 Закон. 

 Постановление правительства. 

 Инструкция Центробанка. 

29. Как называется право, принадлежащее конкретному лицу  в 

правоотношении? 

 Объективное право. 

 Субъективное право. 

 Моральное право. 

 Деликтоспособность. 

30. У каких субъектов права правоспособность и дееспособность 

возникают одновременно? 

 У физических лиц. 

 У юридических лиц. 

 У государства. 

 У любого субъекта правоотношений. 

31. На какие группы подразделяются юридические факты по волевому 

признаку? 

 Правомерное и неправомерные. 

 События и действия. 

 Преступления и проступки. 

 Действия и преступления. 

32. Что понимается под правоспособностью? 

 Способность нести юридическую ответственность. 

 Способность иметь права и обязанности. 

 Способность своими действиями осуществлять принадлежащие права и 

нести юридические обязанности. 

 Способность обладать деликтоспособностью. 

33. Назовите признаки, характеризующие род? 

 Общность людей, проживающих на определенной территории. 

 Его члены ведут совместное хозяйство. 

 Его члены ведут совместное житье. 

 Род основан на кровном родстве. 

34. Кто в первобытном обществе решал основные вопросы 

жизнедеятельности рода? 

 Совет. 

 Народное собрание. 



ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

57 

 Жрецы. 

 Военоначальники. 

35. Кто впервые классифицировал государственные органы? 

 Локк. 

 Аристотель. 

 Монтескье. 

 Гроций. 

36. В каком году была принята Конституция США? 

 1789 год. 

 1787 год. 

 1785 год. 

 1878 год. 

37. Кто выступал против идеи разделения власти? 

 Платон. 

 Салон. 

 Гегель. 

 Монтескье. 

38. Кто разработал концепцию гражданского общества? 

 Фон Моль. 

 Аристотель. 

 Гегель. 

 Платон. 

39. Какие признаки отличают государство от других политических 

организаций? 

 Обладает собственностью на орудия и средства производства. 

 Взаимодействие с международными организациями. 

 Имеет прерогативу на издание общеобязательных нормативно - правовых 

актов, суверенитет, аппарат принуждения, собирает налоги. 

 Наличие многопартийности. 

40. Какая из названных форм права не является источником права в 

Российской Федерации? 

 Правовой прецедент. 

 Договор нормативного содержания. 

 Правовой обычай. 

 Все перечисленные виды являются источниками права в РФ. 

41. По степени общественной опасности правонарушения 

подразделяются на: 

 Умышленные и неосторожные. 

 Публично-правовые и частноправовые. 

 Проступки и преступления. 

 Гражданско-правовые и уголовно-правовые. 

42. Неотчуждаемость естественных прав человека в правовом 

государстве обеспечивается: 
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 Применением государственного принуждения. 

 Неограниченной деятельностью исполнительной власти. 

 Судом. 

 Соблюдением правовых требований, прежде всего государством. 

43. Назовите одну из юридических  гарантий  законности: 

 Реализация права. 

 Соответствие права определенной идеологической системе. 

 Полное соответствие текущего законодательства нормам и принципам 

конституции, верховенство Закона над всеми иными государственными 

актами. 

 Правомерное поведение. 

44. Какой орган является высшим органом судебной власти по защите 

конституционного строя РФ? 

 Третейский суд. 

 Верховный Суд РФ. 

 Высший Арбитражный Суд РФ. 

 Конституционный Суд РФ. 

45. Субъективная сторона, объективная сторона, субъект и объект 

преступления в целом составляют: 

 Содержание уголовного правоотношения. 

 Состав правонарушения. 

 Противоправность деяния. 

 Понятия преступления. 

46. Возраст, с которого, по общему правилу, наступает уголовная 

ответственность в РФ: 

 18 лет. 

 14 лет. 

 16 лет. 

 21 год. 

47. Какое из указанных положений раскрывает признаки преступления? 

 Виновность, и наказуемость. 

 Противоправность и наказуемость. 

 Общественная опасность, противоправность, виновность. 

 Ни одно из указанных не раскрывает. 

48. Субъектами преступлений являются: 

 Физические и юридические лица. 

 Государственные органы, граждане и юридические лица. 

 Вменяемые граждане, достигшие определенного возраста. 

 Только юридические лица. 

49. Знаменитая книга выдающегося юриста, в которой сформулирована 

классическая концепция разделения властей на законодательную, 

исполнительную и судебную: 

 «Критика чистого ума». 
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 «Левиафан». 

 «О духе законов». 

 «Государь». 

50. К какому понятию относится неуважение к правам и закону, 

отрицание социальной ценности права как нормативного регулятора 

общественных отношений: 

 К понятию «Правовой нигилизм». 

 К понятию «Политический инфантилизм». 

 К понятию «Аморальность». 

 К понятию «Произвола власти». 

51. Назовите автора классической теории разделения государственных 

властей: 

 Монтескье. 

 Вебер. 

 Кант. 

 Сорокин. 

52. Каковы особенности Романо-германской правовой семьи? 

 Основной источник права - доктрина. 

 Рецепция заимствования римского права, деление права на частное и 

публичное. 

 За судебными органами, согласно законом признается право 

нормотворчества. 

 Основной источник права - административный прецедент. 

53. Кем может быть ограничена власть монарха? 

 Конституцией и парламентом. 

 Церковью. 

 Гражданским обществом. 

 Средствами массовой информации. 

54. Кому из нижеперечисленных органов принадлежит Исполнительная 

власть? 

 Президенту. 

 Совету Федерации. 

 Парламенту. 

 Правительству. 

55. Какой орган вправе вводить на территории РФ или в отдельных её 

местностях чрезвычайное положение с незамедлительным 

сообщением об этом Федеральному Собранию? 

 Совет Безопасности. 

 Правительство РФ. 

 Президент РФ. 

 Министр по чрезвычайным ситуациям. 

56. Как называется процедура прямого участия народа в принятии 

решений по важнейшим вопросам государственной жизни? 
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 Самоуправление. 

 Референдум. 

 Импичмент. 

 Вето. 

57. В правовом государстве  Законы принимаются: 

 Президентом. 

 Конституционным Судом. 

 Правительством. 

 Парламентом. 

58. В какой правовой системе ведущим источником права является 

Закон? 

 Романо-германской семье. 

 Англосаксонской семье. 

 Африканской семье. 

 Мусульманской семье. 

59. Какого типа государства не существовало? 

 Феодального. 

 Первобытного. 

 Социалистического. 

 Рабовладельческого. 

60. Как называется систематизация, при которой происходит 

переработка норм права с изменением их содержания? 

 Консолидация. 

 Кодификация. 

 Инкорпорация. 

 Тансфикация. 

61. По методу правового регулирования различают правовые нормы: 

 Материальные, процессуальные. 

 Императивные, диспозитивные. 

 Постоянные, временные. 

 Внешние, внутренние. 

62. Как называется результат толкования, данный  учеными в научных 

работах: 

 Аутентичное. 

 Профессиональное. 

 Доктринальное. 

 Легальное. 

63. К субъективной стороне правонарушения относится: 

 Возраст субъекта. 

 Вина. 

 Общественно - опасные последствия. 

 Причинно-следственная связь. 

64. К объективной  стороне правонарушения относится: 
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 Возраст субъекта. 

 Вина. 

 Косвенный умысел. 

 Общественно-опасные последствия. 

65. К обстоятельствам, исключающими юридическую ответственность, 

относится: 

 Обоснованный риск. 

 Незнание норм закона. 

 Тяжелое материальное положение. 

 Наличие смягчающих обстоятельств. 

66. Состав правонарушения включает в себя: 

 Субъект, объект, субъективная сторона, объективная сторона. 

 Субъект, объект, содержание. 

 Субъект, объективная сторона, содержание. 

 Объект, объективная сторона, содержание. 

67. Понятие правосубъектности включает в себя: 

 Правоспособность, работоспособность. 

 Правоспособность, дееспособность, деликтоспособность. 

 Дееспособность, правоспособность. 

 Дееспособность, работоспособность. 

68. Какую теорию происхождения государства и права развивали  

Гумплович, Дюринг, Каутский? 

 Теорию эволюции государства. 

 Психологическую теорию. 

 Патриархальную теорию. 

 Теорию насилия. 

69. Какой из перечисленных методов плодотворно применяется для 

анализа сходства, различия и классификации правовых систем? 

 Метод сравнительного правоведения (правовой компаравистики). 

 Синергетический метод. 

 Аналитический метод. 

 Кибернетический метод. 

70. Назовите авторов, развивающих «классовую теорию» происхождения 

государства и права? 

 Маркс, Энгельс. 

 Михайловский, Бакунин. 

 Макиавелли, Гамильтон. 

 Маркс, Энгельс, Ленин. 

71. Теория государства и права выполняет следующие функции: 

 Регулятивную, охранительную. 

 Законотворческую, правоприменительную, охранительную. 

 Историческую, теоретическую. 

 Прогностическую, эвристическую, организаторскую. 
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72. Метод науки - это: 

 Логические приемы, посредством которых теоретические принципы 

исследования переводятся в практическую плоскость. 

 Научное предположение, выдвигаемое для объяснения какого - либо 

явления. 

 Система знаний о наиболее общих закономерностях развития государства 

и права. 

 Способы изучения реальной действительности, общие исходные 

принципы, на которых базируется данная наука. 

73. Представители  какой теории происхождения государства 

утверждали, что государство происходит из семьи, является 

результатом разрастания семьи? 

 Психологическая теория. 

 Патриархальная теория. 

 Договорная теория. 

 Теория происхождения семьи. 

74. Теория государства и права является: 

 Отраслевой юридической наукой, входящей в систему общественных 

наук. 

 Теоретико-исторической наукой, входящих в систему правоведения. 

 Специальной юридической наукой, входящей в систему естественных 

наук. 

 Исторической наукой. 

75. В первобытном обществе действовали следующие правила 

поведения: 

 Обычаи, правовые нормы, корпоративные нормы. 

 Запрет, правомочие, обязывание. 

 Религиозные нормы, табу. 

 Обычаи, нормы морали, религиозные нормы. 

76. Классовая (материалистическая) теория происхождения государство 

исходит из того, что государство возникло в силу: 

 Психологических факторов. 

 Экономических факторов. 

 Общественного договора. 

 Божественного установления. 

77. Кто определяет основные направления деятельности Правительства 

РФ в соответствии с Конституцией РФ? 

 Президент РФ. 

 Федеральное Собрание РФ. 

 Председатель правительства РФ. 

 Кабинет министров РФ. 

78. В каком году был принят Статут о публичных органах? 

 1908. 



ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

63 

 1960. 

 1936. 

 1948. 

79. Источник права в странах Общего права: 

 Нормативно-правовой акт. 

 Судебный прецедент. 

 Шариат. 

 Обычай. 

80. Кто из философов сформулировал идею правового гражданского 

общества? 

 Гегель. 

 Аристотель. 

 Кант. 

 Салон. 

81. Смыслом и целью существования правового государства является: 

 Принятие норм права. 

 Реализация норм права. 

 Правотворчество. 

 Реализация санкций. 

82. Какие из нижеперечисленных  дисциплин являются прикладными  

юридическими? 

 Судебная медицина. 

 Уголовное право. 

 Конституционное право. 

 Теория государства и права. 

83. В каком веке партии представляли собой аристократические 

группировки? 

 18-19 вв.. 

 19-20 вв.. 

 17-18 вв.. 

 15-16 вв. 

84. В каком году был принят Французский Гражданский Кодекс: 

 1908. 

 1960. 

 1804. 

 1860. 

85. Какие виды правонарушений общественно опасны? 

 Только преступления. 

 Только проступки. 

 Абсолютно все правонарушения. 

 Зависит от последствий преступлений. 

86.  Для чего, по Вашему мнению, необходимо толкование норм права? 
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 Это способствует правильной юридической квалификации и применению 

норм действующего Законодательства. 

 Это способствует установлению пробелов и других изъянов 

законодательства. 

 Это необходимая предпосылка укрепления законности. 

 Для решения дела и оформления акта применения права. 

87. Назовите тип прав, при котором представители определенного класса 

не признавались субъектами права. 

 Феодальное право. 

 Рабовладельческое право. 

 Буржуазное право. 

 Социалистическое право. 

88. Какой орган государственного  аппарата назначает судей Высших 

Судов РФ: 

 Государственная Дума. 

 Совет Федерации. 

 Президент. 

 Народ путем тайного голосования. 

89. Суверенитет государства означает: 

 Целостность государства. 

 Независимость от других государств. 

 Принадлежность государства к союзу государств. 

 Народ одной национальности. 

90. Выполняя  какую функцию, Российское государство устанавливает 

минимальный размер оплаты труда? 

 Экономическую функцию. 

 Социальную функцию. 

 Генеральную функцию. 

 Культурную функцию. 

91. По какому  основанию функции государства подразделяются на 

внутренние и внешние? 

 Виды ветвей государственной власти. 

 Время действия. 

 Сфера действия. 

 По способу осуществления. 

92. Что из нижеперечисленного представляет собой «добровольное 

объединение  нескольких государств, причем каждый субъект имеет 

право на свою Конституцию и высшие государственные органы»? 

 Унитарное государство. 

 Президентская республика. 

 Федерация. 

 Феодальная монархия. 

93. Кто в РФ выступает гарантом Конституции? 
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 Президент. 

 Конституционный суд РФ. 

 Парламент. 

 Народ. 

94. Идейные истоки теории насилия зародились в эпоху: 

 Возрождения. 

 Рабовладения. 

 Французской революции. 

 Феодализма. 

95. Подберите общий термин для обозначения понятий «Правовой 

прецедент» и «Нормативный договор»: 

 Санкционированный обычай. 

 Акт толкования права. 

 Акт применения права. 

 Источники (форма) права. 

96. Подберите надлежащее понятие к данному определению: 

«Предписанная лицу и обеспеченная возможностью государственного 

принуждения мера необходимого поведения, которой лицо должно 

следовать в интересах правомочного». 

 Юридическая обязанность. 

 Юридический факт. 

 Объективное право. 

 Субъективное право. 

97. Нормы права, нормы морали, корпоративные нормы, обычаи, 

традиции - это виды: 

 Технических норм. 

 Международных норм. 

 Социальных норм. 

 Коллективных  норм. 

98. Назовите одну из основных отраслей права, которая закрепляет 

структуру и компетенцию высших органов государственной власти, 

регулирует основные права и свободы граждан: 

 Уголовное право. 

 Гражданское право. 

 Административное право. 

 Конституционное право. 

99. Нормы, содержащие категорические предписания, которые не могут 

быть заменены по усмотрению лиц, иными условиями их поведения 

называются: 

 Императивными. 

 Абсолютно определенными. 

 Относительно определенными. 

 Альтернативными. 
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100. Первичным элементом системы законодательства является: 

 Статья нормативно-правового акта. 

 Норма права. 

 Нормативно-правовой акт. 

 Преамбула Закона. 

101. Гипотеза, диспозиция, санкция - это: 

 Структурные элементы правовой нормы. 

 Основные элементы системы права. 

 Структурные элементы правоотношения. 

 Элементы правового статуса. 

102. Какая разновидность юридических фактов включает смерть 

человека по правовым последствиям? 

 Правоизменяющие факты. 

 Правообразующие факты. 

 Факты относятся одновременно к правообразующим,  правоизменяющим 

и  правопрекращающим фактам. 

 Правопре 

103. Гражданин, предприятие, государство - как одним термином 

обозначить эти категории? 

 Объекты правоотношений. 

 Субъекты правоотношений. 

 Структурные элементы правоотношений. 

 Правовой институт. 

104. Назовите элемент правовой нормы, предусматривающий 

правило поведения путем предоставления и возложения юридической 

обязанности. 

 Гипотеза. 

 Презумпция. 

 Диспозиция. 

 Юридическая фикция. 

105. Конкретные жизненные обстоятельства, с которыми нормы 

права связывают возникновение, изменение и прекращение 

правоотношений, определяются как: 

 Правонарушения. 

 События. 

 Действия. 

 Юридические факты. 

106. Постановление Правительства РФ является: 

 Ведомственным нормативным актом. 

 Подзаконным нормативным актом. 

 Актом законодательной власти. 

 Основным нормативным актом. 
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107. Систематизация нормативно - правовых актов - это 

деятельность, направленная на: 

 Подготовку, издание и совершенствование правовых норм. 

 Конкретизацию действующих норм и их дальнейшую реализацию в ходе 

правоприменительной деятельности. 

 Упорядочение и усовершенствование правовых норм. 

 Все перечисленное. 

108. К какому понятию относится данное определение: 

«Государственно- официальные способы выражения и закрепления 

норм, придания общим правилам общеобязательного, юридического 

значения»: 

 Источники права. 

 Обычай. 

 Моральные принципы. 

 Политические декларации. 

109. Назовите отрасль права, нормы которой регулируют 

имущественные отношения и связанные с ними личные 

неимущественные отношения: 

 Административное право. 

 Гражданское право. 

 Финансовое право. 

 Земельное право. 

110. Назовите элемент юридической нормы, предусматривающий 

меры неблагоприятного воздействия для нарушителя правовой 

нормы? 

 Санкция. 

 Презумпция. 

 Гипотеза. 

 Диспозиция. 

111. Кодификация, инкорпорация, консолидация - это три основные 

формы: 

 Реализации правовых норм. 

 Толкования норм. 

 Правоприменения. 

 Систематизации  нормативно-правовых актов. 

112. Какова форма изложения элементов правовой нормы в статье 

нормативного акта, если в ней называются правила, но сами они 

содержатся в другом акте? 

 Эта ситуация не вписывается ни в одну из определенных форм. 

 Отсылочная. 

 Бланкетная. 

 Полная. 
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113. Какой термин охватывает все эти понятия - правовой обычай, 

юридический прецедент, нормативно - правовой акт, нормативный 

договор? 

 Формы реализации права. 

 Формы права. 

 Виды актов законодательной власти. 

 Элементы системы права. 

114. Что служит основанием возникновения, изменения и 

прекращения правоотношений? 

 Общественный интерес. 

 Юридический факт. 

 Поведение человека. 

 Мысли человека. 

115. Деликтоспособность - это: 

 Предусмотренная правовыми нормами способность нести юридическую 

ответственность за совершенное правонарушение. 

 Способность лично, своими действиями совершать гражданско-правовые 

сделки. 

 Юридическая субординация. 

 Предусматриваемая нормами права возможность иметь субъективные 

права и юридические обязанности. 

116. Дееспособность юридического лица  возникает с момента: 

 Утверждения его устава. 

 Со дня проведения общего собрания учредителей. 

 С момента его государственной регистрации. 

 Со дня заключения первой сделки. 

117. Что предусматривают условия применения юридической 

нормы? 

 Преюдиция. 

 Гипотеза. 

 Санкция. 

 Преамбула. 

118. Подберите понятие к данному определению: «Предусмотренная 

нормами права способность лично, своими действиями приобретать 

права и обязанности, а также осуществлять права и обязанности». 

 Деликтоспособность. 

 Недееспособность. 

 Правоспособность. 

 Дееспособность. 

119. Какой юридический факт возникает независимо от воли и 

сознания субъекта права? 

 Поджог, повлекший гибель чужого имущества. 

 Договор купли-продажи. 
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 Состояние в браке. 

 Стихийное бедствие, повлекшее гибель застрахованного имущества. 

120. Совокупность идей, взглядов, чувств, традиций, переживаний, 

которые выражают отношение людей к правовым явлениям 

общественной жизни, представляет  собой: 

 Правовую культуру. 

 Правосознание. 

 Правовой нигилизм. 

 Идеологию. 

121. Назовите общую для любых разновидностей социальных норм 

функцию: 

 Регулирование общественных отношений. 

 Регулирование моральных отношений. 

 Регламентация отношений в сфере права. 

 Регулирование отношений в определенной области права. 

122. Общеобязательность, формальная определенность, государственная 

обеспеченность, регулятивность - это: 

 Основные признаки правового государства. 

 Основные принципы права. 

 Функции права. 

 Основные признаки права. 

123. Подберите понятие к данному определению: «Принятое  судом 

решение, служащее ориентиром (эталоном) для решения аналогичных дел 

в дальнейшем»: 

 Судебный прецедент. 

 Акт управления. 

 Акт толкования права. 

 Аналогия права. 

124. Назовите принципы права. 

 Выражение норм в законах, иных признаваемых государством 

источником. 

 Действие через дозволение, через субъективные права. 

 Общеобязательная нормативность, государственная обеспеченность. 

 Все перечисленное. 

125. Для какого вида социальных норм свойственно государственно-

принудительное воздействие? 

 Для религиозных норм. 

 Для норм морали. 

 Для юридических норм. 

 Для норм, которые возникли с появлением частной собственности. 

126. Назовите главный, ведущий источник права, имеющий высшую 

юридическую силу: 

 Постановление. 
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 Нормативный акт местных органов. 

 Закон. 

 Указ. 

127. Моральные нормы, нормы обычаев, традиции - все это: 

 Правовые регуляторы. 

 Политические регуляторы. 

 Технические нормы. 

 Социальные регуляторы. 

128. Деятельность, направленная на подготовку, издание и 

совершенствование нормативно - правовых актов, называется: 

 Правотворчеством. 

 Правоприменением. 

 Систематизацией нормативно-правовых актов. 

 Кодификацией законодательства. 

129. Способы выражения и закрепления правовых норм определяются 

как: 

 Функции права. 

 Нормы права. 

 Нормативно-правовые акты. 

 Источники права. 

130. Основными стадиями процесса применения норм права является: 

 Использование права, исполнение обязанностей, соблюдение запретов. 

 Уяснения смысла нормы права, разъяснение правовой нормы, 

оформление интерпретационного акта. 

 Правопонимание, правотолкование, принятие решения. 

 Установление фактических обстоятельств, анализ нормы права, 

вынесение решения. 

131. Разъяснения и комментарии нормативных актов, даваемые 

юристами - практиками, могут быть классифицированы как: 

 Обыденное толкование. 

 Доктриальное толкование. 

 Грамматическое толкование. 

 Специальное компетентное толкование. 

132. Укажите правильное описание процесса принятия Закона: 

 Внесение законопроекта в законодательный орган, обсуждение 

законопроекта, принятие Закона, его опубликование. 

 Обсуждение Закона и его принятие. 

 Обсуждение законопроекта, принятие Закона, его опубликование. 

 Внесение законопроекта в законодательный орган, принятие Закона, 

опубликование закона. 

133. Назовите стадию правоприменительного процесса: 

 Отмена нормативно-правового акта. 

 Установление юридической основы дела - выбор правовых норм. 
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 Законодательная инициатива. 

 Опубликование нормативно-правового акта. 

134. Исполнение, соблюдение, использование, применения права - это 

формы: 

 Реализации права. 

 Правотворчества. 

 Правовых гарантий. 

 Осуществления функций государства. 

135. Какие элементы состава правонарушения здесь названы? 

 Причина и следствие. 

 Базис и надстройка. 

 Деяние и вредоносный результат. 

 Объект и субъект. 

136. Каким термином можно обозначить следующие категории: право 

собственности, время отдыха, алиментные обязательства: 

 Институт права. 

 Отрасль права. 

 Норма права. 

 Объект права. 

137. С какого времени начинает действовать Закон, если в нем не указано 

время введения его в действие? 

 Через 10 дней с момента опубликования. 

 С момента подписания. 

 С момента опубликование. 

 Через семь дней с момента подписания. 

138. Президент РФ издает: 

 Законы. 

 Указы. 

 Инструкции. 

 Решения. 

139. Официальным правовым документом, содержащим индивидуальное 

государственно - властное предписание компетентного органа, выносимое 

в результате разрешения конкретного юридического дела, является: 

 Акт правотворчества. 

 Акт официального толкования. 

 Акт применения нормы права. 

 Кодифицированный акт. 

140. Подберите понятие к данному определению: «Общественно  вредное, 

противоправное и виновное деяние деликтоспособного лица, которое  в 

качестве факта является основанием правовой ответственности»: 

 Правомерное поведение. 

 Поведение, безразличное для права. 

 Правонарушение. 
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 Правореализующее поведение. 

141. В чем суть аналогии права? 

 Принятие решения по конкретному делу путем подбора сходной нормы 

права. 

 Принятие решения при разрешении уголовных дел. 

 Принятие решения по конкретному делу на основе общих принципов и 

смысла права. 

 То же самое, что кодификация права. 

142. В чем заключается сущность аналогии Закона: 

 Аналогия Закона - это решение конкретного юридического дела на 

основе правовой нормы, рассчитанной на сходные случаи. 

 Аналогия Закона - это решение конкретного юридического дела на 

основе правовой нормы, рассчитанной на данный случай. 

 Аналогия Закона - это норма права, непосредственно регулирующая 

правоотношения. 

 Аналогия Закона - вид интерпретации правовой нормы, не являющийся 

решением конкретного дела. 

143. Правонарушения, совершаемые в сфере служебных отношений 

называются: 

 Административными проступками. 

 Дисциплинарными проступками. 

 Уголовными правонарушениями. 

 Гражданскими проступками. 

144. Кто из нижеперечисленных разработал Концепцию правового 

государства? 

 Фон Моль. 

 Цицерон. 

 Аристотель. 

 Кант. 

145. В каком году была принята Всеобщая Декларация  прав человека? 

 1787 год. 

 1948 год. 

 1456 год. 

 1789 год. 

146. Назовите  автора  термина «Источник права». 

 Глазпирин. 

 Самощенко. 

 Тихомиров. 

 Ливий. 

147. Как называется вводная часть нормативно-правового акта. 

 Гипотеза. 

 Преюдиция. 

 Преамбула. 
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 Фабула. 

148. Укажите, кто из философов выступал за единство силы и права? 

 Аристотель. 

 Гегель. 

 Платон. 

 Салон. 

149. Назовите время, когда термин «Правовое государство» вошло в  

научный оборот. 

 В первой трети 18 века. 

 В первой трети 19 века. 

 Во второй половине 20 века. 

 В первой половине 17 века. 

150. Назовите год, когда  была принята Конституция США. 

 1789 год. 

 1787 год. 

 1917 год. 

 1876 год. 

151. Кем может быть ограничена правоспособность гражданина? 

 Только судом. 

 Коллективным решением граждан. 

 Родственниками. 

 Никто не имеет право на это. 

152. Назовите автора цитаты «Чем больше власть подвержена 

разделению, тем более безответственной становится она»: 

 Монтескье. 

 Вильсон. 

 Конфуций. 

 Фон Моль. 

153. Может ли быть ограничена дееспособность гражданина? 

 Нет, не может. 

 Может быть ограничена при согласии самого гражданина. 

 Только судом. 

 Может быть ограничена по соглашению между гражданами. 

154. В каком году был принят статут о публичных органах? 

 1908. 

 1960. 

 1936. 

 1678. 

155. К какой правовой системе ближе российское право по характеру 

доминирующих источников? 

 К англосаксонской. 

 К религиозно-традиционной. 

 К семье обычного права. 
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 К романо-германской. 

156. Неприкосновенность Конституции США гарантирует: 

 Президент. 

 Конституционный суд. 

 Верховный суд. 

 Третейский суд. 

157. Социальное назначение государства вытекает из его: 

 Деятельности. 

 Необходимости. 

 Сущности. 

 Правосознания. 

158. Носителями, какого правосознания являются  юристы-практики? 

 Доктринального. 

 Обыденного. 

 Профессионального. 

 Конкретного. 

159. Смыслом и целью существования правового государства являются: 

 Принятие норм права. 

 Реализация норм права. 

 Отмена норм права. 

 Изменение норм права. 

160. Обязанности граждан перед гражданским обществом: 

 Осуществление предпринимательской деятельности. 

 Законопослушание и уплата налогов. 

 Повышение правовой, нравственной, политической культуры. 

 Осуществление благотворительной деятельности. 

161. Назовите тип правовой семьи характерный для Корейской 

демократической народной республики. 

 Англосаксонская. 

 Романо-германская. 

 Обычная. 

 Социалистическая. 

162. Право на образование относится к правам: 

 Личным. 

 Культурным. 

 Социальным. 

 Политическим. 

163. Средства  массовой информации,  публикующие Законы: 

 «Российская газета». 

 «Аргументы и факты». 

 «Комсомольская правда». 

 «Право». 

164. Первичным элементом системы права  является: 
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 Отрасль права. 

 Норма права. 

 Институт права. 

 Структура права. 

165. Санкция - это: 

 Правонарушение. 

 Презумпция. 

 Часть правовой нормы. 

 Фикция. 

166. Чем в большей степени определяется характер политико-правового 

режима? 

 Его формой правления. 

 Формой государственного устройства. 

 Типом государства. 

 Сущностью государства. 

167. Основным принципом организации и деятельности правового 

государства является разделение властей на: 

 Федеральную, региональную, местную. 

 Политическую, экономическую, идеологическую. 

 Законодательную, исполнительную, судебную. 

 Правотворческую, правоприменительную. 

168. Укажите признак, отличающий конфедерацию от федерации. 

 Наличие двойного гражданства. 

 Это союзное государство. 

 Наличие координационных органов. 

 Наличие двухканальной системы налогов. 

169. Центральный компонент  политической системы - это: 

 Государство. 

 Профсоюзы. 

 Система политических партий. 

 Другие общественные организации. 

170. Основным элементом механизма государства, имеющим собственную 

структуру, определенные полномочия и образующим с другими частями 

единое целое, является: 

 Орган государства. 

 Государственный аппарат. 

 Государственные служащие. 

 Государственные учреждения. 

171. Укажите правильное определение понятия «Форма правления». 

 Система, порядок образования высших органов государственного 

управления. 
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 Способ объединения населения на определенной территории, связь этого 

населения через различные территориальные и политические образования 

с государством в целом. 

 Система, порядок образования и соотношение полномочий высших 

органов государственной власти. 

 Способ осуществления государственной власти в обществе. 

172. Орган государства, осуществляющий правосудие в форме 

разрешения уголовных, гражданских и административных дел в 

установленных Законом процессуальном порядке: 

 Прокуратура. 

 Суд. 

 Милиция. 

 Адвокатура. 

173. Как называется свойство государства, выражающееся в верховенстве 

государственной власти внутри страны и независимости ее вовне? 

 Дееспособность. 

 Правоспособность. 

 Государственный суверенитет. 

 Правосубъектность. 

174. Совокупность способов и методов осуществления политической 

власти государством определяется как: 

 Форма территориального устройства. 

 Форма государственного режима. 

 Форма правления. 

 Форма государства. 

175. Форму государства образуют три составляющие: 

 Территория, суверенитет, право. 

 Унитарная, федеративная, конфедеративная формы4 

 Территория, народ, суверенитет. 

 Форма правления, форма территориального устройства, форма 

государственного режима. 

176. Укажите основные формы государственного правления. 

 Монархия и республика. 

 Демократическое государство, антидемократическое государство. 

 Монархия и президентская республика. 

 Унитарное государство и федерация. 

177. Что из перечисленного представляет собой форму государственного 

устройства? 

 Республика. 

 Федерация. 

 Демократическое государство. 

 Монархия. 
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178. Подберите понятие к данному определению: «Общее правило 

поведения людей, представляющее собой образец, эталон, масштаб, 

которым они должны руководствоваться»: 

 Приказ. 

 Право. 

 Индивидуальное предписание. 

 Норма. 

179. Укажите основные методы исследования  государства и права: 

 Сравнительно-правовой, формально-юридический, логико-исторический. 

 Общеправовой, конституционный, межотраслевой, индивидуальный. 

 Научный, профессиональный, обыденный. 

 Математический, социологический, кибернетический. 

180. В чем проявляется идеологическая функция теории государства и 

права? 

 В утверждении общедемократических, гуманистических идеалов. 

 В утверждении идеалов, в познании и объяснении сущности и форм 

государства и права. 

 В использовании знаний, полученных теорией государства и права, для 

прогнозов развития государственно-правовых явлений и процессов. 

 В познании и объяснении сущности, содержания и форм государства и 

права, а также связанных с государством и правом явлений и процессов. 

181. Теория государства и права - это наука, изучающая: 

 Становление, функционирование и развитие политической власти, ее 

взаимодействие с личностью и обществом. 

 Политико-правовые взгляды, теории, институты и события в их 

хронологической последовательности и во взаимосвязи. 

 Закономерности возникновения, развития и функционирования 

государства и права. 

 Развитие конкретных государств и правовых систем. 

182. Какие объективные признаки государства отличают его от 

социальной организации первобытного общества? 

 Территория, народ, власть. 

 Оборона, транспорт, энергетика. 

 Территориальная организация населения, наличие особого аппарата 

политической публичной власти, налоги. 

 Все перечисленное. 

183. Назовите одну из юридических гарантий законности? 

 Реализация права. 

 Соответствие права определенной идеологической системе. 

 Полное соответствие текущего законодательства нормам и принципам 

конституции, верховенство Закона (по отношению ко всем иным 

государственным актам). 

 Правомерное поведение. 
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184. Какое определение раскрывает понятие юридической 

ответственности? 

 Виновное противоправное общественно опасное поведение 

праводееспособного индивида. 

 Осуждение правонарушителя со стороны общества, коллектива. 

 Обязанность претерпевать меры государственного принуждения, 

предусмотренные санкциями правовых норм. 

 Все перечисленное. 

185. Строгое и полное осуществление предписаний правовых норм и 

основанных на них юридических актов всеми субъектами права 

определяется как: 

 Законность. 

 Правопорядок. 

 Эффективность права. 

 Саморегуляция поведения. 

186. Какие Уголовные Законы имеют обратную силу? 

 Законы, устраняющие преступность деяний. 

 Законы, усиливающие наказуемость деяний. 

 Все уголовные законы. 

 Уголовные законы не имеют обратной силы. 

187. Как называется совокупность прав, свобод и обязанностей, 

определяющих положение личности в обществе? 

 Правосубъектность. 

 Правовой статус гражданина. 

 Правомочность. 

 Правоспособность. 

188. Внутреннее строение, которое выражается в единстве и 

согласованности действующих в государстве правовых предписаний, 

определяется как: 

 Система законодательства. 

 Система права. 

 Структура правовой нормы. 

 Правовая система. 

189. К какому понятию относится данное определение: «Возникающее в 

связи с нормами права и юридическими фактами волевое общественное 

отношение, участники которого наделены субъективными правами и 

несут юридические обязанности»? 

 Система права. 

 Правонарушение. 

 Механизм правового регулирования. 

 Правоотношение. 

190. Заключительная часть нормативно-правового акта имеет название:  

 Резолюция. 



ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

79 

 Фикция. 

 Преюдиция. 

 Фабула. 

191. В чем заключается разница  между проступком и поступком? 

 Проступок - неправомерное действие, а поступок - правомерное действие, 

никогда не ведущее к юридическим последствиям. 

 И проступок, и поступок могут быть неправомерными действиями, но 

поступок обязательно влечет за собой юридические последствия. 

 Особого различия нет. 

 Проступок - неправомерное действие, а поступок - вид правомерных 

действий. 

192. Способы выражения и закрепления правовых норм определяются 

как: 

 Функции права. 

 Нормы права. 

 Нормативно-правовые акты. 

 Источники права. 

193. Назовите способы преодоления пробелов в праве в процессе 

правоприменительной деятельности: 

 Социологический и статистический. 

 Сравнительный. 

 Аналогия Закона и аналогия права. 

 Сравнительно-правовой и кибернетический. 

194. Каким термином можно обозначить следующие категории: право 

собственности, время отдыха, алиментные обязательства? 

 Институт права. 

 Отрасль права. 

 Норма права. 

 Объект права. 

195. Пробел в праве - это: 

 Отсутствие мотивировки в тексте нормативного акта. 

 Сфера жизни, на которую не распространяется правовое регулирование. 

 Игнорирование определенных требований правовых органов. 

 Отсутствие правовой нормы при разрешении конкретных случаев, 

которые должны быть разрешены на основе права. 

196. Назовите стадию правотворческого процесса. 

 Выбор правовой нормы. 

 Законодательная инициатива. 

 Доктринальное толкование. 

 Установление фактических обстоятельств дела. 

197. Какой из перечисленных актов является локальным нормативно-

правовым актом? 

 Нормативный Указ Президента РФ. 
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 Приказ о приеме на работу. 

 Закон РФ «Об обороне». 

 Положение о премировании работников конкретного предприятия. 

198. «Предоставление лицу права на определенное собственное поведение, 

совершение тех или,  иных действий» - какой термин относится к данному 

определению? 

 Дозволение. 

 Обязывание. 

 Совершение. 

 Запрещение. 
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4. ГЛОССАРИЙ 

 

1. Аброгация – отмена устаревшего Закона либо в силу его бесполезности, 

либо если он противоречит духу времени.  

2. Абсолютные права человека – права индивидуума, которые не 

подлежат ограничениям ни при каких обстоятельствах. 

3. Акты официального толкования норм права (интерпретационные 

акты) – правовые акты, принятые компетентными государственными 

органами и должностными лицами и содержание разъяснение правовых 

норм. 

4. Аналогия – вид умозаключения, основанный на выявлении свойств 

одного предмета на основании его сходства с другим; это один из 

методов эмпирического и теоретического исследования. 

5. Билль – в Великобритании, США, Канаде и некоторых других странах 

это законопроект, вносимый на рассмотрение законодательных органов 

власти, а также название некоторых законодательных актов. 

6. Буквальное толкование правовых норм – разновидность способов 

толкования нормы права, заключающаяся в том, что смысловое 

содержание правовой нормы соответствует её текстуальному 

оформлению. 

7. Верховенство закона – подчиненность закону всех иных нормативных 

актов и соответствие его требованиям всех актов реализации права. 

8. Верховный Суд РФ – высший судебный орган по гражданским, 

уголовным, административным делам. 

9. Вина – психическое отношение лица к совершаемому общественно 

опасному  и противоправному деянию и его последствиям. 

10. Власть – одна из форм управления социальными процессами, при 

которой согласованность совместной деятельности многих людей 

достигается путем подчинения их единому руководящему началу; путем 

определяющего, доминирующего значения воли одних людей для воли 

других людей. 

11. Внешние функции государства – основные направления деятельности 

государства, обусловленные его сущностью и социальным 

предназначением и задачами в международном общении и 

межгосударственных отношениях. 

12. Внутренние  функции государства – основные направления 

деятельности государства, обусловленные его сущностью и социальным 

назначением, целями и задачами внутренней жизни страны. 
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13. Воля – способность человека действовать в направлении достижения 

сознательно поставленной цели, преодолевая при этом внешние и 

внутренние препятствия. 

14. Вред – совокупность отрицательных последствий правонарушения, 

представляющих собой нарушение правопорядка, уничтожение какого – 

либо блага, ценности или ограничения пользования ими, стеснение 

свободы поведения других лиц. 

15. Гарантии законности осуществления мер юридической 

ответственности – совокупность правовых средств, направленных на 

предупреждение и пересечение выхода за рамки закона, злоупотребления 

и ошибки при применении материально-правовых норм (направленная 

юридическая квалификация деяния, определение наказания или 

взыскания вне пределов санкции) и процессуальных норм (нарушение 

процедуры рассмотрения дела, исследования доказательств, принятия 

решения, порядка его обжалования и реализация и т.п.), а также 

восстановление законности в случае ее нарушения. 

16. Гипотеза правовой нормы – элемент юридической нормы, 

указывающий на жизненные обязательства, при наличии или отсутствии 

которых реализуется норма. 

17. Государственный аппарат – целостная, иерархическая система органов, 

состоящих из государственных служащих (чиновником), выполняющих 

задачи по реализации функций государства и принимающих 

соответствующие обязательные решения. 

18. Государственный герб – инициальный отличительный знак, 

являющийся официальной эмблемой государства, изображаемый на 

флагах, денежных знаках, печатях и бланках документов 

государственных органов. 

19. Государственный гимн – торжественная песня программного характера, 

являющаяся одним из символов государства: поэтико-музыкальное 

произведение, прославляющее отечество, государство, исторические 

события, их героев. 

20. Государство (юридич. подход) – единая политическая власть общества, 

которая распространяется на всю территорию страны и ее население, 

имеет специальный аппарат управления и принуждения, издает 

обязательные для всех веления и обладает суверенитетом. 

21. Грамматический способ толкования правовых норм – уяснение 

смысла и содержания норм права на основе анализа текста с 

использованием языковых средств, правил грамматики, орфографии, 

пунктуации и др. 
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22. Границы государственные – линии, отделяющие территории государств 

друг от друга или от открытого моря; проходящая по этим линиям 

вертикальная поверхность определяет пределы территориального 

верховенства государства. Устанавливаются по соглашению между 

государствами. 

23. Гуманизм – совокупность взглядов, выражающих уважение достоинства 

и прав человека, заботу о благе людей, их всестороннем  развитии, о 

создании благоприятных для человека условий жизни. 

24. Дееспособность физического лица (частичная, ограниченная, полная) 

– способность лица своими действиями приобретать и осуществлять 

гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и 

исполнять их. 

25. Дееспособность юридического лица – возникающая с момента 

регистрации способностью юридического лица своими действиями 

приобретения и осуществлять гражданские права, создавать для себя 

гражданские обязанности и исполнять их.  

26. Действие нормативно-правового акта – порождение тех юридических 

последствий, которые в нем предусмотрены. 

27. Декларация - документ, провозглашающий наиболее общие положения 

и принципы внешней или внутренней политики государства, 

программные положения политических партий, основные положения 

деятельности международных организаций в конкретной области 

международных отношений и т.д. 

28. Деликтоспособность – это установленная законом способность лица 

отвечать за свои совершенные сознано и без принуждения поступки, 

признаваемые правонарушениями. 

29. Диспозиция нормы права – элемент юридической нормы, содержащий 

правило поведения, которым должны следовать участники общественных 

отношений (при наличии условий, предусмотренных гипотезой). 

30. Дисциплина – определенный порядок поведения людей, 

соответствующий нормам права и морали, иных социальных норм, а 

также требованиям конкретной организации или вида деятельности. 

31. Дозволение – юридическое разрешение совершать те или иные 

юридически значимые действия в условиях, предусмотренных данной 

нормой, либо это возможность воздерживаться от их совершения по 

своему усмотрению. 

32. Доказательства – любые фактические данные, на основании которых 

компетентные органы или должностные лица, в производстве которых 

находится дело, в предписанном законном порядке устанавливают 



ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

84 

обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела 

(наличие или отсутствие события правонарушения, виновность лица, 

привлекаемого к юридической ответственности, а также иные 

обстоятельства). 

33. Доктринальное толкование норм права – разъяснение смысла и 

содержания норм права научно-исследовательскими учреждениями, 

отдельными учеными в статьях, монографиях, научных комментариях 

практики, устных и письменных обсуждениях проектов нормативно-

правовых актов. 

34. Закон – нормативно-правовой акт, принимаемый высшим 

представительным органом государства или непосредственно народом 

(референдум), обладающий высшей юридической силой и регулирующий 

наиболее важные общественные отношения. 

35. Законодательная власть – совокупность полномочий по изданию 

законов, а также система государственных органов, осуществляющих эти 

полномочия. 

36. Законность – требование строгого и неуклонного соблюдения норм 

права участниками правоотношений (государственными органами, 

общественными организациями, должностными лицами и гражданами). 

37. Законодательные органы государственной власти – образуемые 

непосредственно народом, подотчетные и подответственные ему 

представительные органы государственной власти; издают 

законодательные акты и контролируют аппарат исполнительной власти, 

главным образом, в финансовой сфере. 

38. Законодательный (законотворческий) процесс – нормативно 

упорядоченная деятельность парламента по принятию федерального 

закона, включающая ряд последовательных стадий (этапов): внесение 

законопроекта на обсуждение, рассмотрение законопроекта, принятие 

федерального закона, подписание и обнаружение федерального закона. 

39. Законодательство – вся совокупность нормативно-правовых аутов, 

изданных высшими органами государственной власти и управления; 

органическое единство всех действующих в государстве законодательных 

актов, которые подразделены на отрасли законодательства. 

40. Законопроект – текст предлагаемого к принятию закона, 

подготовленный для внесения на рассмотрение органа законодательной 

власти или на референдум. 

41. Законодательная техника – система основанных на практике 

правотворчества правил и приемов подготовки законопроектов, 

обеспечивающая исчерпывающий охват регулируемых вопросов, 
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доступность, простоту и высокую регулятивность правового материала 

(юридическая конституция, законодательная стилистика). 

42. Запрет – предписание в виде возложения на субъектов права прямой 

юридической обязанности от совершения определенных юридически 

значимых действий в условиях, предусмотренных правовой нормой. 

43. Запрещающие нормы права – юридические нормы, которые указывают 

на недопустимые совершения субъектов права действий, названных в 

них, обязанность воздерживать от их совершения («запрещается», «не 

допускается» и т.п.). 

44. Иджма – важнейший источник мусульманского права, выражающийся в 

виде общих предписаний (толкований) авторитетных исламских ученых-

правоведов по важнейшим вопросам понимания и реализации тех или 

иных норм ислама. 

45. Императивные нормы права – строго обязательные для исполнения 

нормы права, которые содержат властные предписания, не допускающие 

никакой иной трактовки и отступлений от их требований. 

46. Институт права – совокупность относительно обособленных 

юридических норм, регулирующих качественно однородную группу 

общественных отношений внутри отрасли права. 

47. Интерпретация – истолкование, разъяснение смысла, значения чего-

либо. 

48. Исполнительная власть – непосредственно обеспечивающая 

применение норм права публичной власти, на которую возлагается 

функция исполнения принимаемых законодательной власти 

(парламентом) законов. 

49. Казуальное толкование норм права – разъяснение смысла и 

содержания нормы права, обязательное только для данного конкретного 

случая. 

50. Категории – фундаментальные понятия, на основании которых 

осуществляется систематизация тех, или иных явлений, разрабатываются 

методы их познания, формируется целостное мировоззрение. 

51. Кияс – один из источников мусульманского права, выражающийся в виде 

решений по аналогии с общими идеями ислама. 

52. Кодификация – деятельность правотворческих органов государства по 

созданию нового, сводного, систематизированного нормативно-правового 

акта путем глубокой и всесторонней переработки действующего 

законодательства.  

53. Конституция – основной закон государства, обладающий высшей 

юридической силой и верховенством в правовой системе, принимаемый 
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высшими представительными органами государственной власти либо 

народом (на референдуме, плебисците). 

54. Конституционная монархия – форма монархии, при которой власть 

монарха значительно ограничена высшим представительным органом 

государства.  

55. Конфедерация – временный союз суверенных государств, создаваемый 

для достижения военных, политических, экономических и прочих целей. 

56. Легитимность государственной власти – принятие власти со стороны 

подчиненных ей субъектов и их согласие с тем, что эта власть 

соответствует общим представлением людей о справедливой политико-

правовой системе. 

57. Личные права – совокупность естественных и неотъемлемых 

основополагающих прав и свобод, принадлежащих человеку от рождения 

и в силу рождения и не зависящих от его принадлежности к конкретному 

государству. 

58. Личные права и свободы – возможности человека, ограждающие от 

незаконного и нежелательного вмешательства в его личную жизнь и 

внутренний мир, призванные обеспечить существование, своеобразие и 

автономию личности (право на жизнь, право на личную 

неприкосновенность, право не неприкосновенность жилища, право на 

свободу передвижения и выбор места жительства и др.). 

59. Логическое толкование норм права – установление содержания и 

объема зафиксированных в правовой норме понятий, их соотношения 

между собой с помощью правил формальной логики. 

60. Методология теории государства и права – совокупность приемов и 

способов, с помощью которых она изучает окружающую государственно-

правовую действительность. 

61. Механизм правового регулирования – взятые в единстве и 

взаимодействии правовые средства, участвующие в правовом 

регулировании общественных отношений. 

62. Монархия – форма правления, при которой верховная власть 

осуществляется одним лицом бессрочно и получающим эту власть, как 

правило, по наследству. 

63. Мононормы – регулировавшие складывающиеся в первобытном 

обществе отношения социальные нормы, характеризующиеся 

универсальностью и неразделенностью правовых, морально-этических, 

религиозных и иных требований.  

64. Научное (доктринальное, теоретическое) правосознание – такой вид 

правосознания, который характерен для исследователей, научных 
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работников и складывается на основе широких и глубоких правовых 

обобщений или теоретического отношения к праву и правовым явлениям 

(его содержание составляет правовая идеология). 

65. Неправомерные действия как юридические факты 

(правонарушения) – поступки субъектов права, которые не согласуются 

с требованиями правовых предписаний. Виды неправомерных действий: 

по степени общественной опасности - преступления, проступки; по 

субъекту- действия индивидов, организаций; по объекту - против 

общественного и государственного строя, собственности, управления, 

личности и т.д.; по отраслям права - уголовные, административные, 

гражданские, трудовые; по мотиву - хулиганские, корыстные и др.. 

66. Нигилизм – мировоззренческая позиция, выражающаяся в отрицании 

осмысленности человеческого существования, значимости общепринятых 

нравственных и культурных ценностей, идеалов. 

67. Норма права – содержащееся в нормативно-правовом акте 

общеобязательное, формально определенное, структурно ограниченное 

установление государством меры должного, возможного, поощряемого, 

рекомендуемого либо запрещаемого варианта деятельности субъектов 

социальной действительности путем установления субъективных прав и 

юридических обязанностей. 

68. Нормативно-правовой акт – изданный в установленном порядке акт 

правотворческого органа (закон, подзаконный акт, нормативный 

договор), устанавливающий, изменяющий или отменяющий правовые 

нормы, имеющий общеобязательный характер и подкрепленный 

принудительной силой государства.  

69. Нормативный договор (договор нормативного содержания) – 

соглашение двух и более субъектов права, в котором содержатся 

предписания нормативного характера (нормы права), регулирующие их 

взаимоотношения. 

70. Общеизвестные факты – в процессуальных отраслях права это факты, 

известные широкому кругу людей, в том числе и правоприменителям, в 

силу чего они относятся к числу не подлежащих доказыванию. 

71. Общеобязательность правовой нормы – признак нормы права, который 

представляет ее как правило поведения, подчиняющее себе всех 

субъектов, на которых распространяется действие этой нормы.  

72. Общий правовой статус – совокупность право- и дееспособности, 

необходимых для возникновения конкретных правоотношений, а также 

общих прав и обязанностей, реализация которых не порождает 

конкретные правоотношения. 



ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

88 

73. Обыденное правосознание – массовые представления людей, их оценки, 

эмоции по поводу права и законности, стереотипы поведения. 

74. Обычаи – правила поведения, закрепляющие выработанные веками 

наиболее рациональные, полезные для общества правила поведения в 

определенных ситуациях, которые передавались из поколения в 

поколение и отражали в равной степени интересы всех членов общества. 

75. Обычай делового оборота – сложившееся и широко применяемое в 

какой-либо области предпринимательской деятельности правило 

поведения, не предусмотренное законодательством, независимо от того, 

зафиксировано ли оно в каком-либо документе.  

76. Объект и субъект – две взаимосвязанные философские категории, под 

которыми понимается активно действующий и познающий, обладающий 

сознанием и волей индивид или социальная группа – субъект, и то, на что 

направлена познавательная и иная деятельность субъекта – объект. 

77. Объект правового регулирования – сфера общественной жизни, в 

которой преимущественно складываются общественные отношения, 

являющиеся предметом данной отрасли права.  

78. Объективная сторона правонарушения – внешняя характеристика 

правонарушения; совокупность обязательных элементов 

противоправного поведения (деяние в форме действия или бездействия, 

общественно опасные последствия, причинная связь между деянием и 

последствиями) и факультативных элементов (время, место, орудие, 

способ, обстановка совершения правонарушения). 

79. Ограничительное толкование правовых норм – разновидность 

толкования норм права, заключающаяся в том, что смысл и содержание 

данной нормы уже смысла, вытекающего из ее текстуального 

оформления. 

80. Опубликование (обнародование) законов – доведение в установленном 

порядке до всеобщего сведения принятых высшим представительным 

органом государства и подписанных главой государства законов, а также 

иных нормативно-правовых актов, принимаемых уполномоченными на то 

органами государственной власти. 

81. Орган государства – часть государственного аппарата, организационно 

обособленная от других, наделенная властными полномочиями 

(компетенцией) по управлению конкретной сферой общественной жизни 

(предметом ведения) и взаимосвязанная с другими его частями в единый 

государственный механизм. 

82. Относительно-определенные юридические факты – фактические 

обстоятельства, которые не определены с достаточной четкостью в 
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нормах права и поэтому конкретизируются компетентным органом уже в 

процессе применения нормы права (бланкетные факты, оценочные 

факты, факты, признанные юридически значимыми в процессе 

восполнения пробела). 

83. Официальное толкование норм права – деятельность уполномоченных 

на то субъектов (государственных органов, должностных лиц, 

общественных организаций) по установлению содержания норм права, 

раскрытие выраженной в них государственной воли, имеющая 

обязательное значение для других субъектов и реализующих в издании 

соответствующих актов. 

84. Охранительная функция права – правовое воздействие, направленное 

на охрану положительных и вытеснение вредных для человека и 

общества отношений, на предупреждение и пресечение правонарушений, 

на восстановление нарушенных норм прав посредством применения мер 

государственного принуждения. 

85. Подзаконный нормативно-правовой акт – нормативный акт 

компетентного органа, изданный в соответствии с законом, на основе 

закона и во исполнении его, для конкретизации законодательных 

предписаний или их толкования, или установления первичных норм. 

86. Познавательная функция правосознания – получение и 

систематизация правовых знаний, соответствующих уровню развития 

общества и способности человека усваивать и применять эти знания в 

практической деятельности.  

87. Понятие – форма мышления, которая отражает предметы и явления через 

общие существенные признаки, понятие образуется в результате 

абстрагирования от индивидуальных признаков или сходства однородных 

предметов или явлений и обобщения их существенных свойств. 

88. Права и свободы человека и гражданина – совокупность узаконенных, 

установленных и охраняемых международным правом и конкретной 

государственной властью норм и правил, регулирующих отношения 

людей в обществе. 

89. Правовая доктрина – мнения самых известных и признанных в своей 

научной специализации ученых-юристов по тем или иным правовым 

вопросам, высказанные ими в своих работах (статьях, монографиях), 

используемые при разрешении определенных практических вопросов. 

90. Правовая идеология – система взглядов и представлений, которые в 

теоретической форме отражают правовые явления общественной жизни. 

91. Правовая культура – состояние правосознания, законности, 

совершенства законодательства и юридической практики, выражающее 
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состояние права как социальной ценности; совокупность духовных и 

материальных ценностей, которые характеризуют всю правовую 

действительность. 

92. Правовая семья – совокупность схожих национальных правовых систем 

в рамках одного типа права, выделенная на основе общности 

исторического пути его формирования, доминирующих источников, 

структуры права, особенностей правоприменительной деятельности, 

понятийно-категориального аппарата юридической науки и др.  

93. Правовое государство -  такая организация политической власти, 

которая создает условии для наиболее полного обеспечения прав и 

свобод человека и гражданина, а также с помощью правовых законов не 

допускает злоупотреблений со стороны самого государства. 

94. Правовой обычай – позитивное, исторически сложившееся правило 

поведения, в силу своей многократности и единообразия повторения 

взятое под охрану государства. 

95. Правовой прецедент - решение по конкретному административному или 

судебному делу, ставшее образцом для решения аналогичных дел в 

будущем.  

96. Правовой (юридический) статус личности - совокупность 

юридических норм, которые закрепляют права, свободы и обязанности 

личности (гражданина, иностранца, лица без гражданства) по отношению 

к обществу, государству и другим физическим лицам и одновременно 

права и обязанности, последних  в отношении данной личности.  

97. Правовые понятия – категории, отражающие и закрепляющие наиболее 

существенные признаки государственно-правовых явлений; они активно 

используются юридической наукой, Законодательном и 

правоприменительной практикой. 

98. Правоизменяющие юридические факты - разновидность юридических 

фактов, которые изменяют правоотношения (например, перевод на 

другую работу изменяется содержанием трудового правоотношения 

между сторонами, хотя в целом правоотношение сохраняется). 

99. Правомерное поведение (правовой аспект) - социально полезное и 

необходимое  поведение человека или организации, основывающее на 

нормах действующего законодательства и находящегося под защитой 

государства. 

100. Правонарушение – общественно вредное (общественно опасное) 

противоправное и виновное деяние деликтоспособного субъекта, 

наносящее вред личности, собственности, государству или обществу в 

целом влекущее юридическую ответственность. 
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101. Правообразование – процесс, состоящий из объективно 

складывающихся правовых предпосылок под влиянием общественной 

необходимости и деятельности государства по созданию нормативно-

правовых актов. 

102. Правообразующие юридические факты – разновидность 

юридических фактов, которые непосредственно вызывают возникновение 

правоотношений (гражданско-правовые сделки, заключение трудового 

договора, заключение брака в соответствии  с нормами семейного права, 

совершение преступных действий, вызывающих уголовно-правовые 

отношения, и др.). 

103. Правоотношение – охраняемое государством общественное 

отношение, которое возникает вследствие воздействия норм позитивного 

права на поведение людей и характеризуется наличием субъективных 

прав и юридических обязанностей у его участников. 

104. Правопрекращающие юридические факты – разновидность 

юридических фактов, которые обусловливают прекращение 

правоотношений, т.е. действия лица по осуществлению субъективного 

права или исполнению юридической обязанности либо иных 

предусмотренных действующим законодательством случаев. 

105. Правоприменительный акт (акт применения нормы права, 

индивидуальное правовое предписание) – государственно-властный 

индивидуально-определенный акт, совершаемый компетентным 

субъектом по конкретному юридическому делу с целью определения 

наличия или отсутствия субъективных прав или юридических 

обязанностей и определения их меры на основе соответствующих 

правовых норм и в интересах их нормативного осуществления. 

106. Правосознание – система правовых чувств, эмоций, взглядов, оценок, 

установок, представлений и других проявлений, выражающих отношение 

граждан как к действующему праву, к юридическим понятиям и 

категориям, к юридической практике, правам, свободам, обязанностям и к 

другим желаемым правовым явлениям. 

107. Правоспособность – установление (признание) в Законе возможности 

лица иметь субъективные права и нести юридические обязанности. 

108. Правосубъектность – признаваемая и обеспечиваемая государством 

способность лица иметь субъективные права и юридические обязанности, 

а также лично своими действиями осуществлять их в правоотношении. 

109. Правотворческая (законодательная) техника  – система исторически 

сложившихся, основанных на достижениях теории права и проверенных 

практикой нормотворчества правил, приемов и средств, применяемых 

государственными органами в процессе построения кодексов, отдельных 
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законов, статей и их элементов в целях дальнейшего совершенствовании 

их формы. 

110. Преамбула – вводная (вступительная) часть законодательного или 

иного нормативного акта, декларации или международного договора, в 

которой обычно излагаются принципиальные положения, побудительные 

мотивы, цели издания соответствующего акта, имеющего, как правило, 

политическую направленность.    

111. Пробел в праве – случай неурегулированности данного отношения 

соответствующей правовой нормой, либо ее отсутствие, либо неполнота. 

112. Профессиональное правосознание – представления о праве, 

складывающиеся у лиц, имеющих специальную юридическую подготовку 

и профессионально занимающихся правореализаторской деятельностью. 

113. Публичное право – совокупность отраслей права, поддерживающих и 

охраняющих государственный и политический строй, устанавливающих 

ответственность за нарушение существующей системы общественных 

отношений (конституционное, уголовное, административное право). 

114. Разделение властей – принцип организации и деятельности 

государственного аппарата, определяющий распределение всех органов 

государства между тремя самостоятельными по предметам ведения 

ветвями власти: законодательной, исполнительной и судебной. 

115. Реализация норм права – воплощение правовых предписаний в 

поведении участников правоотношений, фактическое осуществление 

субъектами права нормативных предписаний в форме соблюдения 

запретов, исполнения обязанностей, использования прав и применения 

юридических норм.  

116. Рецепция права – возрождение и использование отечественного и 

мирового опыта юриспруденции, правовых ценностей и принципов, 

достижений политико-правовой науки прошлого в современных научных 

исследованиях, законодательстве и юридической практике. 

117. Род – коллектив родственников, имеющих общего предка и ведущих 

совместное хозяйство. 

118. Санкция правовой нормы – элемент юридической нормы, 

предусматривающий неблагоприятные (негативные) либо благоприятные 

(позитивные) последствия для субъекта, реализующего диспозицию. 

119. Система законодательства – внешнее объединение нормативно-

правовых актов в единую, непротиворечивую и согласованную систему, 

облегчающую ознакомление с необходимыми юридическими нормами и 

их реализацию; совокупность законов и подзаконных нормативных актов. 
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120. Способ толкования правовых норм – осуществляемая субъектами 

права деятельность, направленная на установление с помощью 

обособленной совокупности приемов анализа и синтеза параметров 

закона, позволяющих раскрыть смысл конкретных нормативных 

предписаний. 

121. Статут – акт (закон), принимаемый парламентов Великобритании, 

конгрессом США и высшими законодательными органами ряда других 

стран англосаксонской системы права в соответствии с установленной 

для этого процедурой и подписанный главой государства (монархом). 

122. Субъект правонарушения – совокупность признаков, 

характеризующих лицо, совершившее деяние, лишь при наличии которых 

наступает юридическая ответственность.  

123. Субъекты правоотношений – участники правоотношений, имеющие 

субъективные права и юридические обязанности. 

124. Сунна – один из источников мусульманского права, представляющий 

собой собрание преданий (хадисов) о жизни пророка Мухаммеда, о его 

образе жизни, высказываниях и поступках, считающиеся образцом, 

которому обязан следовать всякий мусульманин. 

125. Теория – систематизированное и логически последовательное 

воспроизведение в мышлении объективной реальности; теория 

выражается в строго последовательной системе понятий. 

126. Тип государства и права (материалистич.) – совокупность 

характерных, взятых в единстве признаков государства и права, 

выражающих классовую сущность и условия развития государства и 

права определенной общественно-экономической формации. 

127. Толкование правовых норм – деятельность государственных органов, 

общественных организаций, должностных лиц и граждан по уяснению и 

разъяснению смысла и содержания правовых норм; деятельность, 

направленная на раскрытие смыслового содержания юридических норм. 

128. Умысел косвенный (как разновидность умышленной формы 

вины) – случай, когда лицо осознавало всю противоправность и 

общественно опасные последствия своего деяния, предвидело и 

сознательно допускало их наступление. 

129. Умысел прямой (как разновидность умышленной формы вины) – 

случай, когда лицо осознавало всю противоправность своего деяния, 

предвидело и желало наступление вредных последствий. 

130. Унитарное государство (централизованное, децентрализованное) – 

единое цельное государство, состоящее из административно-
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территориальных единиц, не обладающих признаками государственного 

суверенитета. 

131. Форма государства – сложное общественное явление, которое 

включает в себя три взаимосвязанных элемента: форму правления, форму 

государственного устройства и форму государственного режима. 

132. Форма государственного устройства – национальное и 

административно-территориальное строение государства, которое 

раскрывает характер взаимоотношений между его составными частями, 

между центральными местными органами государственного управления, 

власти. 

133. Форма правления – особенности структуры высших органов 

государственно власти, порядок их образования и распределение 

компетенции меду ними. 

134. Формы (источники) права – внешние формы выражения и способы 

закрепления юридических норм. 

135. Функция государства – основные направления деятельности 

государства по управлению главными сферами социальной жизни, в 

которых раскрывается его социальная сущность и назначение в обществе. 

136. Цель – один из основных элементов поведения и сознания 

деятельности человека, который характеризует мысленное 

предвосхищение результатов деятельности, а также средств и пути его 

реализации. 

137. Ценность права – способность права удовлетворять определенные 

потребности субъектов права и всего общества в целом. 

138. Юридическая аналогия – разрешение неурегулированного правом 

случая посредством применения правовой нормы, регулирующей 

сходные по характеру отношения (аналогия закона) или на основе общих 

начал (принципов) права (аналогия права). 

139. Юридическая коллизия – противоречие между существующими 

правовыми актами и регулируемыми или общественными отношениями; 

случай существования различных норм для разрешения конкретной 

ситуации, но с противоречивым содержанием.  

140. Юридические гарантии прав и свобод человека и гражданина  - 

реализуются в совокупности всех юридических средств, обеспечивающих 

осуществление и охрану прав и свобод человека и гражданина.  

141. Юридическая обязанность – предусмотренные правовыми нормами 

вид и мера должного поведения обязанной стороны в целях 

удовлетворения интересов правомочной стороны правоотношения.  
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142. Юридическая практика – деятельность компетентных субъектов по 

принятию, толкованию и применению правовых предписаний в единстве 

с накопленным социально-правовым опытом. 

143. Юридическая презумпция – закрепленное в законодательстве 

предположение о наличии или отсутствии определенного юридического 

факта, с которым нормы права связывают наступление юридических 

последствий.  

144. Юридическая фикция – признанное законодателем заведомо 

неистинное положение, которое вносит определенность в правовое 

положение лица и тем самым способствует регулированию 

общественных отношений с его участием.  

145. Юридические гарантии законности – совокупность правовых 

средств, при помощи которых возможно установление, укрепление 

законности и восстановление ее в случае нарушения. 

146. Юридические факты (правовой аспект) – конкретные жизненные 

обстоятельства, с которыми нормы права связывают возникновение, 

изменение либо прекращение правоотношений (действия, события, 

юридические состояния, юридические презумпции, юридические 

фикции). 

147. Юридический процесс – нормативно установленные формы 

упорядочения юридической деятельности, направленные на оптимальное 

удовлетворение и гарантирование интересов субъектов права. 

148. Юрисдикция – деятельность компетентных органов, правомочных на 

рассмотрение юридических дел и на вынесение по ним юридически 

обязательных решений. 

149. Явление – совокупность взаимосвязанных фактов и событий (суммы 

фактов) в природе и обществе; системно организованное 

(самоорганизованное) образование, имеющее причины и следствия, 

устойчивое во времени и в своих связях с окружающим миром, в 

определенной системе отношений. 
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5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1 Основные источники (для студентов) 

1. Клименко А.В., Румынина В.В. Теория государства и права. Учебник для 

средне - специальных учебных заведений. М., «Акадэма», 2010. 

2. Лазарев В.В. Общая теория государства и права. М., « Юристъ», 2009. 

3. Конституция Российской Федерации, 1993 (с последующими изменениями и 

дополнениями).  

4. Уголовный  кодекс РФ от 13.06. 1996 года  № 63 - ФЗ  (с последующими 

изменениями и дополнениями). 

5. Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001года  

№ 174 - ФЗ. (с последующими изменениями и дополнениями). 

 

5.2 Дополнительные источники (для студентов) 

1. Жинкин С.А. Теория государства и права. Ростов  на  Дону, «Феникс», 

2010. 

2. Кошелев С.М. Теория государства и права. Пособие для студентов. СПб., 

«Вектор», 2009. 

3. Лазарев В.В., Липень С.В. Теория государства и права. Хрестоматия в 2 

томах. М, Юристъ, 2010. 

4. Лазарев В.В. Общая теория  права и государства. Учебник. М., «Юристъ», 

2009. 

5. Справочно-правовая система «Гарант».  

6. Справочно-правовая система « Консультант Плюс». 

 


