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Материалы лекционных занятий 

1. Предмет теории государства и права 

Теория государства и права - это система знаний о явлениях. 
Теория - это система знаний о внутренней природе явлений. 

Каждая наука имеет свой предмет и объект исследования, кото-

рые тесно соотносятся, но полностью не совпадают.  
Предметом любой науки является определенный круг во-

просов, изучаемый данной наукой. Через предмет определяется 

каждая конкретная наука и еѐ отличие от других наук. 
Особенностями или характерными чертами предмета теории 

государства и права являются:  

1) общие специфические закономерности: возникновение и 
историческое развитие государства и права; функционирование 

государства и права; переход одного типа государства к друго-

му; развитие демократии, законности и правопорядка; формиро-
вание правового государства; 

2) основные коренные вопросы: сущность, тип, формы, 

функции, структура и механизм воздействия государства и пра-
ва, эволюция государств, соотношение государства и установ-

ленного в нем права, характеристики современных политиче-

ских взглядов в конкретном государстве; 
3) общая теория государства и права формулирует основные 

теоретические понятия или категории юриспруденции, которы-

ми руководствуются и пользуются другие науки, является осно-
вой всех других гуманитарных наук. 

Из названия этой юридической науки следует, что предме-

том ее изучения являются два взаимосвязанных института - гос-
ударство и право. При этом нельзя смешивать институты госу-

дарства и права как определенные формы социальных отноше-

ний и науку о них - теорию государства и права. 
Под предметом понимается то, что изучает данная наука. 

Предметом теории государства и права выступает юриспруден-

ция в целом: 
- система основных понятий юриспруденции; 
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- государство и право как взаимосвязанные явления (их за-

рождение, развитие, современное состояние). 
Предмет теории государства и права составляют наиболее 

общие закономерности возникновения, развития и функциони-

рования государства и права и органически связанных с ними 
иных социальных явлений и процессов. 

Государство и право - сложные социальные институты, 

имеющие различные стороны, различные проявления. Теория 
государства и права отражает общее, существенное в этих явле-

ниях, это наука об общих закономерностях возникновения, 
функционирования и развития государства и права как социаль-

ных институтов, их сущности, месте и роли в обществе. 

Эти закономерности являются общими для всех явлений и 
процессов, где государство и право рассматриваются как це-

лостные и взаимосвязанные социальные явления.  

Объективные законы отражают существенные, повторяю-
щиеся связи. Под законом следует понимать внутреннюю необ-

ходимую связь между двумя явлениями. 

Закономерность - это обнаружение (проявление) закона на 
поверхности явлений в виде правильности, повторяемости, регу-

лярности этих явлений. Закономерности проявления закона на 

поверхности явлений, познание закона, отражающего сущность 
изучаемого явления.  

Следует иметь в виду объективность существования госу-

дарства и права, их самостоятельность, отделенность от других 
явлений.  

Предметом теории государства и права является изучение 

закономерностей возникновения, развития и смены явлений. 
В содержание предмета теории государства и права входят та-

кие основные вопросы, как: происхождение государства и права; 

сущность и типы государства; функции государства; формы госу-
дарства (форма правления, форма государственного устройства, 

политический режим); государственные органы; государство и по-

литическая система общества; право в системе социальных норм; 
нормы и источники права; система права; правоотношения; толко-

вание и применение права; механизм правового регулирования; 
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правонарушение и юридическая ответственность; законность и 

правопорядок; иные вопросы, касающиеся государства и права и 
основных понятий юриспруденции. 

Таким образом, предмет государства и права составляют: 

- закономерности возникновения, развития и функциониро-
вания государства и права; 

- сущность, типы, формы, функции, структура и механизм 

действия государства и права; 
- основные государственно-правовые понятия, общие для 

всей юридической науки. 
Объект теории государства и права - это единство норм пра-

ва, юридической и социальной практики, в той части последней, 

в которой она обусловливает формирование и развитие права. 
Задача научного познания - выявление сущности и законо-

мерностей права, иных юридических явлений в процессе анализа 

юридической и социальной практики, то есть раскрытие предме-
та теории государства и права. 

 

Схема 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

Схема 2 

 

 

 

2. Методология теории государства и права 

Методология представляет собой систему научных методов, 
набор способов и приемов исследовательской деятельности по 

раскрытию сущности предмета, явлений действительности. С ее 

помощью постигается сущность явлений. 

Предмет теории государства и права 

Наиболее общие законо-

мерности возникновения, 

развития и функциониро-

вания государства и права  

Система основных поня-

тий и категорий юриспру-

денции 

Структура теории государства и права 

Теория государства  Теория права 



 6 

Метод тесно связан с содержанием науки, хотя они и не тож-

дественны, с теорией, ибо без теории он беспредметен, а теория без 
метода лишается предмета исследования. Существует тесная связь 

теории и практики, опытная проверка истинности знаний. Практи-

ка довольно часто выступает как критерий истины. 
Метод особенно важен для теории государства и права, так 

как его используют и отраслевые юридические науки, ибо тео-

рия государства и права является методологической основой для 
других юридических наук. 

Научную методологию государства и права можно представить 
как совокупность определенных теоретических принципов, логиче-

ских приемов и специальных методов исследования явлений. 

 
Схема 3 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Методами теории государства и права называется совокуп-

ность приемов и способов, с помощью которых изучается пред-
мет науки. При изучении теории государства и права используются 

как общефилософские принципы познания, так и общие, специфиче-

ские и частные способы, приемы познания.  
Наиболее распространенными всеобщими методами иссле-

дования являются метафизика и диалектика. 

Система методов государства и права 

Всеобщие (философские) методы Частнонаучные методы 

Частноправовые 

Общенаучные 

Метафизика 

Диалектика 

Материалистиче-

ская 

Идеалистиче-

ская 

Социологический  

Статистический 

Сравнительно- 

правовой 

Формально- 

юридический 

Анализ  Синтез 

Эксперимент 

Системный подход 
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При метафизическом методе государство и право воспринима-

ются как вечные и неизменные институты, которые существовали, 
существуют и будут существовать независимо от воли человека.  

При диалектическом методе государство и право рассматри-

ваются в их развитии. Диалектика - учение о наиболее общих, за-
кономерных связях, становлении и развитии бытия и познания.  

Основными общими методами изучения являются: анализ, 

синтез, системный подход, функциональный подход. Анализ - раз-
деление сложного теоретического материала о государстве и праве 

на части и исследование его по частям. Синтез - изучение вопросов 
путем их объединения и рассмотрения как одного целого. 

Системный подход - восприятие изучаемого материала как 

единой системы, выявление и изучение всевозможных связей в 
исследуемой системе. 

Функциональный подход - определение функций различных 

- явлений, механизмов их взаимовлияния. 
Общие методы не могут раскрыть особенностей явлений. 

Наряду с ними используются и специальные методы исследования. 

К ним следует отнести сравнительно-правовой метод, то есть сопо-
ставление разных систем в разных обществах и условиях. 

Конкретно-социологический – это учет социальных факто-

ров. Используются наблюдение, анкетирование, интервьюиро-
вание, эксперимент и т.п. 

Формально-логический - (догматический) используется при 

изучении нормативных сторон правовых систем, дает приемы 
толкования правовых норм и формального анализа действующе-

го законодательства. Формализм - неотъемлемое свойство права. 

Системно-структурный - изучает государство и право как 
комплексный институт и процесс. 

Частнонаучные методы - это приемы, основанные на дости-

жениях технических, естественных и гуманитарных наук. 
К частнонаучным методам при изучении теории государства 

и права относятся: математический, формально-юридический, 

сравнительно-правовой, статистический, конкретно-социологи-
ческий, кибернетический, правовой аналогии и др. 
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Формально-юридический метод позволяет изучать и опре-

делять основные юридические понятия, выявлять их признаки, 
проводить классификацию понятий, толковать содержание пра-

вовых норм. 

При сравнительно-правовом методе происходит сопостав-
ление нормативно-правовых актов, правовых систем в целом, 

определение общих закономерностей. Он позволяет сопоставить 

общие и особенные свойства правовых систем или их отдельных 
элементов (законов, юридической практики и т. п.). 

Статистический метод используется при исследовании - во-
просов с точки зрения количественных показателей на основе 

статистической информации. Использование статистического 

анализа позволяет исследовать количественные показатели того 
или иного государственно-правового явления. 

3. Теория государства и права в системе наук 

Теория государства и права связана с историей, изучающей 

прошлое человечества. Так, выясняя причины происхождения 
государства и права и исследуя их поступательное развитие, 

теория государства и права опирается на конкретные данные 

исторической науки.  
Схема 4 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Система юридических наук 

История государства и 

права 

Теория государства и права 

История правовых и поли-

тических учений 

Отраслевые 

Конституционное право Уголовное право 

Гражданское право 

Прикладные науки Судебная меди-

цина 

Криминалистика 

Юридическая психо-

логия 
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Неразрывная связь существует также между теорией госу-

дарства и права и экономической наукой. Опираясь на положе-
ния и выводы экономической мысли, теория государства и права 

исходит из предпосылки, что государство и право - важные 

неотъемлемые части надстройки над экономическим базисом 
общества, рассматривает все государственно-правовые явления 

в органической связи с экономическими условиями жизни лю-

дей, раскрывает их активное обратное воздействие на экономи-
ку. 

Особенно тесно соприкасается теория государства и права с 
политологией, изучающей политику и политические системы со-

временного мира. Основываясь на политологических данных о 

политической системе общества, теория государства и права рас-
сматривает ее с точки зрения места и роли в ней государства, ха-

рактерных черт и особенностей, отличающих его от партий, об-

щественных организаций и других звеньев политической систе-
мы, правовых форм возникновения и деятельности государства. 

Тесное соотношение теории государства и права с другими 

гуманитарными науками обогащает ее содержание, поднимает 
ее социальную ценность. 

Эта система включает основные разновидности и группы 

юридических наук. 
1. Теория государства и права как общетеоретическая от-

расль юридической науки. 

2. Историко-правовые науки, к которым относятся история 
государства и права России, зарубежных стран, история полити-

ческих и правовых учений. 

3. Специальные отраслевые юридические науки: государ-
ственное (конституционное) право, административное право, 

трудовое право, гражданское право, экологическое право, уго-

ловное право, гражданский процесс, уголовный процесс и др. 
4. Юридические науки, тесно связанные со специальными 

отраслевыми, но вместе с тем имеющие свой самостоятельный 

предмет изучения: правоохранительные органы, организация 
самоуправления, право социального обеспечения, криминология 

и др. 
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5. Технико-прикладные юридические науки, широко пользу-

ющиеся данными других наук, в том числе математики, статисти-
ки, химии, медицины, психологии, кибернетики. Это криминали-

стика, бухгалтерский учет и экспертиза, судебная статистика, су-

дебная медицина, судебная психиатрия, судебная психология. 
6. Международное право, подразделяемое на международное 

публичное право и международное частное право. 

Специальные отраслевые науки изучают отдельные состав-
ные части системы российского права, его различные отрасли, 

каждая из которых представляет собой совокупность юридиче-
ских норм, регулирующих какую-то конкретную широкую сфе-

ру однородных общественных отношений. Например, предмет 

науки административного права составляют нормы, регулирую-
щие общественные отношения, которые возникают в процессе 

формирования и исполнительно-распорядительной деятельности 

органов государственного управления. Наука гражданского пра-
ва изучает нормы, регулирующие имущественные и связанные с 

ними личные неимущественные отношения, и основанные на 

них гражданские правоотношения. Предметом науки уголовного 
права являются нормы, которые определяют преступность и 

наказуемость деяний, представляющих общественную опасность 

для данной социальной системы, и основанные на них уголовно-
правовые отношения. Международное (публичное) право изуча-

ет нормы, регулирующие внешнеполитическую деятельность 

государств, отношения между ними и другими участниками 
(субъектами) международного общения. 

Поскольку все виды правовых наук, за исключением теории 

государства и права, изучают отдельные части, стороны, струк-
турные элементы единой системы государства и права, в литера-

туре предлагается называть их частными или структурными 

юридическими науками. Их задача - вычленение из всей систе-
мы государственно-правовой действительности отдельных сто-

рон или сфер со свойственными им специфическими закономер-

ностями развития и изучение их в относительной самостоятель-
ности по отношению к государству и праву в целом. 
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Все отраслевые юридические науки руководствуются разра-

ботанными теорией государства и права положениями о сущно-
сти, типе, формах и функциях государства и права, общими по-

нятиями государства, органа государства, государственного ме-

ханизма, права, нормы права, нормативного акта, отрасли права, 
правового института, акта применения права, правоотношения, 

субъективного права и юридической обязанности и т.д. 

Схема 5 
 

 

 

 

 

4. Основные теории (концепции) происхождения  

государства и права 

К основным теориям возникновения государства принято 

относить: 
1) теологическую (религиозная, божественная); 

2) патриархальную (отеческая); 

3) договорную (естественно-правовая); 
4) органическую;  

5) психологическую; 

6) ирригационную; 
7) насилия (внутреннего и внешнего); 

8) экономическую (классовую). 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Особенности государства и 

права 

Гуманитарная Политико-юридическая 

Теоретическая 
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Схема 6 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Теологическая теория возникновения государства 
Теологическая (религиозная) теория господствовала в сред-

ние века. В настоящее время она наравне с другими теориями 

распространена в Европе и на других континентах, а в ряде ис-
ламских государств (Иран, Саудовская Аравия и др.) носит офи-

циальный характер. Ее представителями были многие религиоз-

Теологическая 

теория  

Право и государство созданы Богом (Аквин-

ский) 

Естественно-

правовая (дого-

ворная) теория 

Материалистиче-

ская (классовая) 

теория  

Органическая тео-

рия     

Психологическая 

теория 

Теория насилия                    

Патриархальная 

теория  

Государство есть продукт и проявление 

непримиримости классовых противоречий 

(Маркс, Энгельс) 

Общество и государство представляют со-

бой общественный организм, состоящий из 

людей, подобно тому, как живой человече-

ский организм состоит из клеток (Спенсер) 

Государство возникло в результате психоло-

гических потребностей людей жить в рам-

ках организованного общества, коллектив-

ного взаимодействия (Петражицкий) 

Государство возникает в результате насилия 

внутреннего (экономического и политиче-

ского) и внешнего (завоевания одним наро-

дом другого) (Дюринг) 

Государство - результат исторического раз-

вития семьи (Фильмер) 

Государство возникло в результате обще-

ственного договора (Руссо) 
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ные деятели Древнего Востока, средневековой Европы, христи-

анские философы и богословы (Фома Аквинский, Аврелий Ав-
густин), идеологи ислама и современной католической церкви 

(неотомисты Жак Маритен, Мерсье и др.).  

Суть теологической теории в том, что государство возникло 
по воле Бога. Следовательно, государство, его институты, власть 

вечны, незыблемы и святы, их возникновение и упразднение не 

зависят от человека, являются выразителями воли Бога на земле. 
Патриархальная теория возникновения государства 

Основоположником патриархальной теории считается древне-
греческий философ Аристотель. Он считал, что люди как коллек-

тивные существа стремятся к общению и образованию семей, а 

развитие семей ведет к образованию государства. Аристотель 
трактовал государство как продукт размножения семей, их рас-

селения и объединения. По Аристотелю, государственная власть 

есть продолжение и развитие отцовской власти. Он отождеств-
лял государственную власть с патриархальной властью главы 

семьи. 

В Китае эту теорию государства как большой семьи развил 
Конфуций. Власть императора он уподоблял власти отца, а от-

ношения правящих и подданных - семейным отношениям, где 

младшие зависят от старших и должны быть преданными прави-
телям, почтительными и слушаться во всем старших. Правители 

же должны заботиться о своих подданных, как о детях. 

В последующем ее развили Филмер и Михайловский. 
Р. Филмер (ХVII в.) в работе «Патриарх» доказывал, что 

власть монарха неограниченна, поскольку исходит от Адама, 

который получил свою власть от Бога, поэтому Адам не только 
отец человечества, но и его властелин. Монархи как преемники 

Адама унаследовали от него свою власть. 

Суть патриархальной теории в том, что государство возни-
кает по модели семьи (то есть государство своеобразная «боль-

шая семья», состоящая из множества обычных семей). Государ-

ство возникает из разрастающейся из поколения в поколение 
семьи. 
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Следовательно, власть правителя (короля) является продол-

жением отцовской власти в семье. Согласно патриархальной 
теории монарх является отцом народа; благосостояние общества 

невозможно без королевской (отцовской) заботы; король дей-

ствует во благо подданных, охраняет и защищает их (как отец 
членов семьи); власть короля (отца) ничем не ограничена и 

незыблема; подданные обязаны чтить короля и подчиняться ему, 

как члены семьи отцу. 
Договорная теория возникновения государства 

Теория общественного договора или естественно-правовая 
была сформулирована в работах раннебуржуазных мыслителей 

и получила распространение в XVII-XVIII вв. Теория обще-

ственного договора противостояла феодальному сословному 
государству, царящему в обществе произволу, неравенству лю-

дей перед законом. Ее авторами и сторонниками в разное время 

являлись: Гуго Гроций, Джон Локк, Томас Гобс, Шарль Луи 
Монтескье, Дени Дидро, Жан Жак Руссо, А.Н. Радищев. 

Суть естественно-правовой теории в том, что в основе госу-

дарства лежит так называемый «общественный договор», кото-
рый состоит в следующем: 

 - первоначально люди находились в до государственном 

(первобытном) состоянии, в «естественном состоянии», которое 
понималось разными авторами по-разному (неограниченная 

личная свобода, война всех против всех, всеобщее благоден-

ствие); 
 - каждый преследовал только свои интересы и не считался с 

интересами других, что приводило к «войне всех против всех», в 

результате которой неорганизованное общество могло уничто-
жить само себя; 

 - чтобы этого не случилось, люди заключили «обществен-

ный договор», в силу которого каждый отказывался от части 
своих интересов ради взаимного выживания;  

-  в результате был создан институт согласования интересов, 

совместной жизни, взаимной защиты государства. 
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Органическая теория возникновения государства 

Органическая теория возникновения государства была вы-
двинута во второй половине XIX в. английским философом и 

социологом Гербертом Спенсером, а также учеными Вормсом, 

Прейсом, Блюнчли.  
Суть органической теории в том, что государство возникает 

и развивается подобно биологическому организму: 

 - люди образуют государство, как клетки живой организм; 
 - государственные институты подобны частям организма: 

правители - головному мозгу, коммуникации и финансы - крове-
носной системе, которая обеспечивает деятельность организма; 

рабочие и крестьяне - рукам, низшие классы реализуют внут-

ренние функции (обеспечивают его жизнедеятельность), а гос-
подствующие классы - внешние (оборона, нападение) и т. д.; 

 - между государствами, как в живой среде, идет конкурен-

ция, и в результате естественного отбора выживают самые при-
способленные. 

Психологическая теория 

Основоположником психологической теории возникновения 
государства считается польско-российский юрист и социолог 

Л.И. Петражицкий. 

Согласно мнению сторонников психологической теории госу-
дарство возникло благодаря особым свойствам психики человека. 

Под этими свойствами подразумеваются:  

 - желание большинства населения быть защищенными и 
подчиняться более сильным; 

 - желание сильных индивидуумов общества повелевать 

другими людьми; 
 - способность сильных личностей оказать психологическое 

воздействие на массы и подчинить их своей воле;  

 - желание отдельных членов общества не подчиняться об-
ществу и бросить ему вызов, сопротивляться власти, совершать 

преступления и т. д. и необходимость их обуздания. 

Теория насилия 

Теория насилия как главного фактора возникновения гос-

ударства выдвигалась различными авторами на протяжении 
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столетий. Одним из первых ее выдвинул китайский политик 

Шан Ян. 
Данную теорию разрабатывали Евгений Дюринг, Людвиг 

Гумплович, Карл Каутский.  

Причину происхождения и основу политической власти и 
государства они видели не в экономических отношениях, а в за-

воевании, насилии, порабощении одних племен другими. В от-

дельных случаях такие причины носили внешний характер 
(внешнее насилие), в других - насилие зарождалось внутри са-

мого общества (внутреннее насилие). 
При внутреннем насилии в обществе одна группа людей 

насильственно подчиняет себе остальную массу населения (Л. 

Гумплович). При внешнем насилии государство было необходи-
мо и возникло для управления покоренными племенами и терри-

ториями (завоевания, порабощения, колониальная политика) (Ф. 

Оппенгеймер). К этой группе теорий возникновения государства 
можно отнести и классовую теорию К. Маркса. В ее основе ле-

жит разделение общества на антагонистические классы и госу-

дарство является органом и средством насилия господствующе-
го класса. 

Ирригационная теория возникновения государства 

Ирригационная (водная, гидравлическая) теория возникно-
вения государства выдвигалась многими мыслителями Древнего 

Востока (Китая, Месопотамии, Египта), частично К. Марксом 

(«азиатский способ производства»). Суть ее в том, что государ-
ство возникло в целях коллективного введения земледелия в до-

линах крупных рек путем эффективного использования их вод 

(ирригация). 
Крестьянин-индивидуалист не мог использовать самостоя-

тельно ресурсы крупных рек. Для этого необходима была моби-

лизация усилий всех людей, живущих вдоль реки. В результате 
этого возникли первые государства Древний Египет, Древний 

Китай, Вавилон. 

Экономическая теория возникновения государства 
Возникновение экономической (классовой, марксистской) 

теории обычно связывают с именами К. Маркса и Ф. Энгельса, 
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нередко забывая их предшественников, таких, как Л. Морган. 

Смысл этой теории в том, что государство возникает как резуль-
тат естественного развития первобытного общества, развития, 

прежде всего, экономического, которое не только обеспечивает 

материальные условия возникновения государства и права, но и 
определяет социальные изменения общества, которые также 

представляют собой важные причины и условия возникновения 

государства и права.  
Согласно данной теории государство возникло на классово-

экономической основе: 
 - произошло разделение труда (земледелие, скотоводство, 

ремесло и торговля); 

 - возник прибавочный продукт; 
 - в результате присвоения чужого труда общество расслои-

лось на классы эксплуатируемых и эксплуататоров; 

 - появились частная собственность и публичная власть. 

5. Соотношение общества и государства 

Общество и государство, их соотношение - кардинальная 

для науки теории государства и права проблема, которая, не-

смотря на ее несомненную важность и актуальность, изучена 
слабо. Долгое время научная мысль вообще не делала различий 

между обществом и государством. Лишь с наступлением буржу-

азной эпохи ученые стали разделять политическое государство и 
общество, гражданское общество и правовое государство, рас-

сматривать некоторые аспекты их взаимодействия. Марксизм 

трактует соотношение общества и государства, главным обра-
зом, под углом зрения учения о базисе и надстройке. 

Общество возникло задолго до государства, длительное 

время обходилось без него. Объективная потребность в государ-
стве появилась по мере усложнения внутреннего строения обще-

ства (социального расслоения), обострения в нем противоречий 

из-за несовпадения интересов социальных групп и увеличения 
числа антиобщественных элементов.   

Государство - социальный институт всего общества, оно 

выполняет многие функции, обеспечивающие жизнедеятель-
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ность последнего. Его основное назначение заключается в 

управлении социальными делами, в обеспечении порядка и об-
щественной безопасности. Государство противостоит антисоци-

альным, разрушительным силам, а потому само должно быть 

мощной организованной силой, иметь аппарат (механизм) 
управления и принуждения. 

 

Схема 7 
 

 
 

 

 
 

 

С появлением государства начинается сложная и противоре-
чивая история его взаимодействия с обществом. Как форма ор-

ганизации общества и управляющая система государство вы-

полняет функции в интересах всего общества, разрешает возни-
кающие в нем противоречия, преодолевает кризисные ситуации. 

Вместе с тем иногда оно может играть и деструктивную роль - 

возвышаться над обществом, то есть проникать во все обще-
ственные сферы, сковывать их, ослаблять и разрушать обще-

ственный организм.  

В диалектическом единстве определяющего влияния обще-
ства на государство и относительной самостоятельности послед-

него заключена суть противоречивого их взаимодействия. 

Относительная самостоятельность государства, его органов 
естественна, необходима и социально оправданна. Без нее не 

может быть активного и целеустремленного воздействия госу-

дарства, его аппарата на общество в целом или на отдельные 
общественные сферы. Самостоятельность государства проявля-

ется в свободе выбора при принятии им управленческих и дру-

гих актов, при избрании путей и методов решения встающих 
перед обществом задач, при определении стратегии и тактики 

государственной политики. 

Причины происхождения государства 

Социально-экономические Военно-политические 

Биологические Информационные  

Психологические Сила разума 
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Существуют ли пределы самостоятельности государства по 

отношению к обществу? Такие пределы есть, но они тоже отно-
сительны, подвижны и оценочны. Известно, что у любого обще-

ства имеются многочисленные объективные потребности. Если 

политика государства соответствует этим потребностям, то ее 
результаты будут обществом одобрены. Напротив, деятельность 

государства, противоречащая названным потребностям, может 

причинить вред обществу, вызвать в нем кризисные явления. 
Сказанное означает, что государство вышло за пределы своей 

самостоятельности, его политика становится антисоциальной. 
Следовательно, самостоятельность государства уравновешива-

ется, ограничивается контролем общества за его деятельностью, 

а также оценкой этой деятельности. 

6. Гражданское общество и правовое государство 

Государство и общество не тождественны, их следует раз-

личать. При всей теснейшей взаимосвязи таких важнейших и 

широко употребляемых понятий, как «общество», «страна» и 
«государство», они имеют разное смысловое содержание. 

«Страна» - это понятие, отражающее преимущественно геогра-

фическую характеристику части нашей планеты, определяемой 
границами государства. «Государство» - понятие, отражающее 

главное в политической системе страны и потому выступающее 

в качестве важнейшей категории политологии и юридических 
наук. «Общество» - понятие, непосредственно характеризующее 

социальную организацию страны и потому занимающее цен-

тральное место в системе категорий социологии. Впервые по-
ставил вопрос о различии государства и общества Н. Макиавел-

ли. Государство выделилось из общества на известной ступени 

его зрелости.  
Гражданское общество - это сфера самопроявления свобод-

ных граждан и добровольно сформировавшихся ассоциаций и 

организаций, огражденных соответствующими законами от пря-
мого вмешательства и произвольной регламентации со стороны 

государственной власти. В пространстве гражданского общества 

индивиды реализуют свои частные интересы и осуществляют 
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индивидуальный выбор. Гражданское общество и государство -  

различные стороны жизни общества, и их понятия противостоят 
друг другу. 

Признаки общества: совокупность индивидов, одаренных 

волей и сознанием; общий интерес, имеющий постоянный и 
объективный характер; взаимодействие и сотрудничество на ос-

нове общих интересов, регулирование общественных интересов 

посредством общеобязательных правил поведения, наличие ор-
ганизованной силы (власти), способной обеспечить обществу 

внутренний порядок и внешнюю безопасность; способность и к 
самообновлению и совершенствованию общества. 

Гражданское общество - это состояние общества, при кото-

ром человек - высшая ценность, соблюдаются и защищаются его 
права и свободы. Государство способствует развитию экономи-

ки и политической свободе, находится под контролем общества, 

государственная и общественная жизнь основывается на праве, 
демократии и справедливости. При таком подходе можно 

назвать основные признаки гражданского общества: свобода, 

открытость, плюрализм, правовой характер, самоуправляемость 
и саморазвитие. 

Свобода обеспечивается в полной мере, когда: 

 - индивид независим от государства; 
 - индивид является собственником; 

 - человеческая личность не находится под полным контро-

лем со стороны класса, сословия, семьи;  
 - человек сам выбирает профессиональную сферу;  

 - человек имеет возможность свободно формировать свои 

политические убеждения и выражать их; 
 - права и свободы человека признаются, соблюдаются и за-

щищаются государством; 

 - существуют гарантии прав и свобод, механизмы их защиты. 
Открытость общества подразумевает наличие: 

- информационной свободы; 

- свободы мысли и слова; 
- свободы образования и воспитания; 

- свободы перемещения внутри страны;  
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- свободы въезда в страну и выезда за ее пределы. 

Гражданское общество представляет собой сложную структу-
ру, имеющую различные грани своего проявления и состоящую из 

элементов, из которых основными являются следующие системы: 

1) экономическая (совокупность экономических институтов 
и отношений, составляющих материальную основу жизни обще-

ства, отношения собственности, производства благ, распределе-

ния, обмена и потребления, а также частные, государственные, 
муниципальные предприятия, иные юридические лица, физиче-

ские лица и другие экономические институты); 
2) политическая (совокупность институтов и отношений, в 

рамках которых происходит политическая жизнь и осуществля-

ется государственная власть); 
3) социальная (совокупность классов, социальных групп 

общества и взаимоотношений между ними); 

4) информационная (совокупность непосредственно инфор-
мации, средств массовой информации, предприятий, организа-

ций, учреждений, граждан, осуществляющих информационную 

деятельность); 
5) духовно-культурная (совокупность нематериальных благ, 

отношений по поводу них и институтов, через которые реализу-

ются данные отношения). 
Схема 8 
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7. Взаимосвязь государства и права  

Право представляет собой систему общеобязательных, фор-

мально закрепленных нормативных актов, предписаний и пра-
вил, которые устанавливает и реализует государство. Право вы-

ражает интересы всего общества, регулирует наиболее значимые 

общественные интересы, предоставляя личности субъективные 
права, а также возлагая на нее обязанности. 

Право находится в тесном взаимодействии с экономикой, 

политикой и государством. Так, экономический уровень разви-
тия определяет содержание политики и права, являясь системой 

отношений, которые возникают в сфере производства, потреб-

ления, распределения материальных благ. Сущность права также 
определяется системой экономических отношений. Экономиче-

ские факторы находят свое отражение в праве, выступают как 

необходимость и определенная закономерность правового раз-
вития. Таким образом, ни один правовой акт не может быть со-

здан без учета экономических условий, экономической необхо-

димости общества и обоснованности. 
Непосредственную связь имеет право с политикой, которая 

является средством оптимального решения задач, поставленных 

перед обществом, а также имеет непосредственную связь с госу-
дарством. Через политические решения общество реагирует на 

различные жизненные ситуации, поэтому политика только в том 

случае может являться реальной, действенной, когда она выра-
жает интересы всего населения государства и в то же время обу-

словливает объективные закономерности функционирования 

определенной политико-правовой системы. 
Все важные решения в государстве осуществляются посред-

ством права, которое объединяет самые важные политические 

интересы. 
Соотношение права и государства проявляется: 

1) в единстве права и государства. Оно проявляется в том, 

что и право, и государство являются инструментами социальной 
регуляции, в результате имеют общую типологию, происхожде-

ние, одинаково связаны с экономическими, духовными, куль-
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турными и иными сторонами жизни общества, дополняя друг 

друга при выполнении своего социального назначения; 
2) во взаимодействии государства и права. Взаимодействие 

государства и права проявляется в наличии разнообразных форм 

влияния государства и права друг на друга. Право формируется, 
обеспечивается государством, но в то же время государство с 

помощью права закрепляется. В результате через право форми-

руется государство, а именно его внутренняя организация, фор-
ма, структура, устанавливаются главные виды и направления 

государственной деятельности, реализуются задачи и функции 
государства; 

3) в противоречии государства и права, которое возникает в 

случаях выхода государственной власти из-под контроля обще-
ства, в стремлении права ограничить власть государства, 

предотвращая произвол государства. 

8. Формы осуществления государственной власти 

Формы осуществления государственной власти - это прак-
тическое выражение государственной деятельности по осу-

ществлению функций государства. 

Различаются правовые и неправовые формы реализации 
функций государства. В правовых формах отражаются связь 

государства и права, обязанность государства действовать при 

выполнении своих функций на основе права и в рамках закона. 
Кроме того, они показывают, как государственные органы и 

должностные лица работают, какие юридические действия они 

совершают. Обычно выделяют три правовые формы осуществ-
ления функций государства: правотворческую, правоисполни-

тельскую и правоохранительную. 

Правотворческая деятельность - это подготовка и издание 
нормативно-правовых актов, без которых реализация других 

функций государства практически невозможна. Например, как 

осуществлять социальную функцию без кодифицированного со-
циального законодательства, социального права? 

От правоисполнительской деятельности зависит, будут ли 

законы и другие нормативные акты реализованы или они оста-
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нутся лишь благими пожеланиями законодателя. Основное бре-

мя по исполнению правовых норм лежит на органах управления 
(исполнительно-распорядительных органах), возглавляемых 

правительством страны.  

Правоохранительная деятельность, то есть властная опера-
тивная и правоприменительная деятельность по охране правопо-

рядка, прав и свобод граждан и т.д., включает в себя принятие 

мер по предупреждению правонарушений, разрешение юриди-
ческих дел, привлечение к юридической ответственности и др. 

9. Правовой статус личности: понятие и структура 

В любой правовой системе личность гражданина занимает 
центральное место и выступает в ней во многих качествах - 

гражданина, субъекта права, правоотношений, носителя прав и 

обязанностей, свободы и ответственности, правового сознания, 
право-дееспособности, правового статуса. К ней обращены юри-

дические предписания, от нее зависит состояние законности и 

правопорядка, уровень правовой культуры общества. Личность 
является объект судебной и иной правовой защиты. На ней за-

мыкаются практически все юридические явления и категории, 

фокусируются разнообразные правовые связи и процессы. 
Схема 9 
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Схема 10 

 
 

 

 
 

 

 
 

Личность взаимодействует с государством в основном пра-
во, законы, другие нормативные акты, которые непосредственно 

определяют ее юридическое состояние, права, обязанности, от-

ветственность. Поэтому пересмотр концепции взаимоотношений 
государства и личности неизбежно предполагает изменения в 

соотношении права и личности. И в том и в другом случае на 

первое место выдвигаются личность и ее интересы. Не личность 
для права, а право для личности. Оба уровня отношений перево-

дятся в новое русло. 

Правовой статус определяется в науке как юридически за-
крепленное положение личности в обществе. В основе правово-

го статуса лежит фактический социальный статус, то есть реаль-

ное положение человека в данной системе общественных отно-
шений. Право лишь закрепляет это положение, вводит его в за-

конодательные рамки. 

Юридическое оформление фактического положения инди-
вида осуществляется различными путями и способами, с помо-

щью ряда специфических средств. Оно начинается уже с того, 

что человек признается субъектом действующего в обществе 
права и наделяется при этом особым качеством - праводееспо-

собностью, после чего он может вступать в соответствующие 

правоотношения. 
Среди видов правового статуса различают:  

а) общий или конституционный статус гражданина; б) спе-

циальный или родовой статус определенных категорий граждан; 
в) индивидуальный статус; г) статус физических и юридических 

лиц; д) статус иностранцев, лиц без гражданства или с двойным 

Элементы структуры правового статуса личности 

Права и обязанности Правосубъектность 

Законные интересы Юридическая ответственность 

Гражданство Правовые принципы 
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гражданством; е) отраслевые статусы: гражданско-правовой, 

административно-правовой и т. д.; ж) статус лиц, работающих в 
различных сферах или регионах народного хозяйства (например, 

работников Крайнего Севера, Дальнего Востока, оборонных 

объектов, секретных производств). Набор правовых статусов 
велик, но в теоретическом плане наиболее принципиальное зна-

чение имеют первые три вида. 

Общий правовой статус - это статус лица как гражданина 
государства, члена общества. Определяется он Конституцией 

страны и не зависит от различных текущих обстоятельств, 
например перемещений по службе, семейного положения, долж-

ности, выполняемых функций. Он является единым и одинако-

вым для всех, характеризуется относительной статичностью, 
обобщенностью. Содержание такого статуса составляют глав-

ным образом те права и обязанности, которые предоставлены и 

гарантированы всем и каждому Основным законом. Сюда не 
входят многочисленные субъективные права и обязанности, по-

стоянно возникающие и прекращающиеся у субъектов в зависи-

мости от их трудовой деятельности, характера правоотношений, 
в которые они вступают, и других ситуаций. Если бы права и 

обязанности последней из упомянутых групп были включены в 

понятие общего статуса гражданина, то получился бы разный, 
крайне нестабильный и неопределенный статус. Он уже не был 

бы единым. Общий правовой статус является базовым, исход-

ным для всех остальных. По нему можно судить о характере, 
социальной природе, степени демократичности общества. Он не 

может быть изменен без ведома государства, законодателя. 

Специальный или родовой статус отражает особенности по-
ложения определенных категорий граждан (например, пенсио-

неров, студентов, военнослужащих, вузовских работников, учи-

телей, рабочих, крестьян, фермеров, участников войны и т.д.). 
Указанные слои, базируясь на общем статусе гражданина, могут 

иметь дополнительные права, обязанности, льготы, предусмот-

ренные законодательством.  
Индивидуальный статус фиксирует конкретику отдельного 

лица (пол, возраст, семейное положение, выполняемую работу и 
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др.). Твердое знание каждым своего статуса, своих прав, обязан-

ностей, возможностей - признак правовой культуры, юридиче-
ской грамотности. Индивидуальный правовой статус подвижен, 

динамичен, он изменяется вместе с происходящими в жизни че-

ловека переменами. 
В структуру правового статуса включаются следующие элемен-

ты: а) правовые нормы, устанавливающие данный статус; б) право-

субъектность; в) основные права и обязанности; г) законные интере-
сы; д) гражданство; е) юридическая ответственность; ж) правовые 

принципы; з) правоотношения общего (статусного) типа. 

10. Права и свободы гражданина 

В системе основных прав и свобод следует различать права 

человека и гражданина. 

Права человека - это совокупность естественных и неотчуж-
даемых прав и свобод, которыми человек обладает в силу рожде-

ния и которые не зависят от его принадлежности к государству 

(например, право на жизнь, свободу, личную неприкосновенность 
и т.п.). Права гражданина - это права и свободы, закрепляемые за 

лицом только в силу его принадлежности к государству. 

 
Схема 11 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Признаки прав 

человека 

Являются непосред-

ственно действую-

щими 

Складываются объек-

тивно 

Принадлежат от рож-

дения  
Выступают не-

обходимой ча-

стью права 

 

Признаются 

высшей соци-

альной ценно-

стью 

Представляют прин-

ципы взаимоотно-

шений между людь-

ми и государством 

Возникают и развива-

ются на основе при-

родной и социальной 

сущности человека 

Имеют неотчуждае-

мый характер  

Их признание и за-

щита - обязанность 

государства 

Признаки прав человека 



 28 

 

Схема 12 
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Схема 14 
 

 

 
 

 

 
 

Схема 15 
 

 

 
 

 

 
 

Схема 16 
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1) права и свободы граждан РФ предоставляются им на ос-
новании гражданства РФ, в то время как этим объемом прав не 

обладают иностранные граждане и лица без гражданства;  

2) права и свободы человека принадлежат каждому с момен-
та рождения и гарантируются на территории РФ вне зависимо-

сти от его гражданства. В свою очередь гражданские права и 

свободы возникают у лица только с момента принятия граждан-
ства РФ и гарантируются только по отношению к гражданам РФ. 
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Понятия прав и свобод человека и прав и свобод гражданина 

РФ соотносятся как часть и целое, так как они оба представляют 
собой совокупность мер должного и возможного поведения субъ-

ектов, но при этом обладают различным объемом: права и свободы 

человека принадлежат всем без исключения, а у граждан РФ есть 
еще дополнительные гражданские права и обязанности. 

Следует также различать понятия «права» и «свободы». 

Права - это обеспечиваемая и охраняемая государством воз-
можность что-то делать, осуществлять, иметь, быть гарантиро-

ванным от чего-либо. 
Свободы - это отсутствие каких-либо ограничений в чем-то. 

Гражданские (личные) права - это права, принадлежащие 

человеку как биосоциальному существу. Они призваны обеспе-
чивать свободу и автономию индивида как члена общества, 

ограждать его от любого незаконного внешнего вмешательства в 

частную жизнь. К данной группе прав относятся: право на 
жизнь, на свободу и личную неприкосновенность, на честь и до-

стоинство, на гражданство, равенство перед законом и судом, 

презумпция невиновности, свобода выбора места жительства, 
право на свободу совести, неприкосновенность жилища и част-

ной жизни, право на тайну переписки, телефонных переговоров, 

почтовых и иных сообщений и другие права (ст. 20-28 Консти-
туции РФ). 

К политическим правам относятся права, обеспечивающие 

возможность участия граждан в общественной и политической 
жизни страны и осуществлении государственной власти (ст. 33 

Конституции РФ). Политические права признаются лишь за 

гражданами государства, поскольку непременным условием их 
обладания является наличие гражданства. Непосредственная 

связь политических прав с гражданством не означает, что они 

производны от воли государства, то есть носят вторичный ха-
рактер. Так же, как и личные права и свободы человека, государ-

ство их признает, соблюдает и защищает (ст.2 Конституции РФ). 

К данной группе прав принадлежат: избирательные права, 
то есть право избирать и быть избранным в органы государ-

ственной власти и местного самоуправления, свобода слова, 
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мысли, совести, мирных собраний, создания союзов и объедине-

ний, а также право направлять личные и коллективные обраще-
ния (петиции) в органы государственной власти. 

Экономические, социальные и культурные права и свободы 

человека и гражданина имеют непосредственное отношение к 
таким важным для человека сферам, как собственность, трудо-

вые отношения, отдых, здоровье, образование. Они направлены 

на обеспечение физических, материальных, духовных и других 
социально значимых потребностей личности. 

Экономические права и свободы - это совокупность конститу-
ционных прав, определяющих юридические возможности человека 

в экономической сфере и включающих в себя право частной соб-

ственности, право наследования, свободу предпринимательской 
деятельности (хозяйственной инициативы) и свободу труда (ст. 

34,44 Конституции РФ). 

Социальные права - это совокупность конституционных 
прав, дающих человеку возможность претендовать на получение 

от государства определенных материальных благ. Социальные 

права граждан - это права на благосостояние и достойный уро-
вень жизни: право на социальное обеспечение по возрасту, в 

случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспита-

ния детей; право на жилище; право на медицинскую помощь 
(бесплатную в государственных учреждениях здравоохранения); 

право на защиту материнства и детства; право на отдых; право 

на образование; право на благоприятную окружающую среду. 
Объем и степень реализации данных прав во многом зависят от 

состояния экономики государства. 

Культурные права - это комплекс прав и свобод, представ-
ляющий собой гарантированные конституцией или законом воз-

можности личности в сфере культурной и научной жизни.  

Культурные права человека обеспечивают духовное разви-
тие и самореализацию личности: право на образование, право на 

участие в культурной жизни, на доступ к культурным ценно-

стям, свободу творчества, право на культурную самобытность 
(пользование родным языком, национальными обычаями, тра-

дициями и т. д.), право на пользование результатами научного 
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прогресса и их практического применения и другие права. Это 

комплекс прав, предполагающий свободу литературного, худо-
жественного, научного, технического и других видов творчества, 

преподавания, право на участие в культурной жизни, пользова-

ние учреждениями культуры и на доступ к культурным ценно-
стям (ст. 44 Конституции РФ). 

11. Понятие и признаки государства. Определение государства 

Термин «государство» используется в двух значениях: во-
первых, для выделения страны как политико-географического 

образования и, во-вторых, для обозначения организации полити-

ческой власти, системы институтов власти.  
Государство - это сложное социальное образование, которое 

не поддается непосредственному эмпирическому восприятию, 

так как категории государства присущ высокий уровень аб-
страктности. Понятие государства можно дать путем указания 

на его существенные признаки. 

1. Территория. Это пространственная основа государства, 
его физическая, материальная опора. Она включает сушу, недра, 

водное и воздушное пространство, континентальный шельф и 

др. Территория есть пространство государства, занятое его насе-
лением, где в полной мере действует власть политической эли-

ты. Территориальная принадлежность человека выражается в 

таких терминах, как «подданный», «гражданин», «лицо без 
гражданства», «иностранец». На своей территории государство 

поддерживает свою суверенную власть и имеет право защищать 

ее от внешнего вторжения со стороны других государств и част-
ных лиц. 

2. Население. Это человеческое сообщество, проживающее на 

территории государства. Население и народ (нация) понятия не 
тождественные. Народ (нация) - это социальная группа, члены ко-

торой обладают чувством общности и принадлежности к государ-

ству благодаря общим чертам культуры и историческому созна-
нию. Население государства может состоять из одного народа или 

быть многонациональным. Иногда отношения между нациями мо-

гут быть напряженными или даже конфликтными, что порой при-
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водит к дестабилизации государства. Для смягчения конфликтов 

используются различные средства. Наиболее эффективными из них 
являются федерализация и автономизация. 

3. Публичная власть. Термин «власть» означает способность 

влиять в нужном направлении, подчинять своей воле. В государ-
стве такие отношения устанавливаются между населением и 

особой когортой (слоем) людей, которая им управляет.  

Отличительными признаками государственной власти в от-
личие от других видов власти (политической, партийной, рели-

гиозной, экономической, производственной, семейной и т. д.) 
являются, во-первых, ее всеобщность, или публичность, то есть 

распространение прерогатив на всю территорию, на все населе-

ние, а также то, что она представляет все общество в целом; во-
вторых, ее универсальность, то есть способность решать любые 

вопросы, затрагивающие общие интересы; в-третьих, общеобя-

зательность ее указаний. 
Устойчивость государственной власти, ее способность при-

нимать решения и проводить их в жизнь зависит от ее легитим-

ности. Легитимностъ власти означает: а) ее законность, то есть 
установление средствами и способами, которые признаются 

справедливыми, должными, правомерными, моральными; б) ее 

поддержка населением; в) ее международное признание. Суще-
ствует множество средств обеспечения легитимности власти, 

среди которых многопартийность, выборы, уход в отставку, ре-

ферендумы и др. 
4. Право. Как система обязательных правил поведения право 

является мощным средством управления и начинает использо-

ваться с появлением государственности. Государство осуществ-
ляет правотворчество, то есть издает законы и другие норматив-

ные акты, адресованные всему населению. Право позволяет вла-

сти делать свои веления непререкаемыми, общеобязательными 
для населения всей страны. Юридические нормы устанавливают, 

что именно нужно делать, хотя эти установления никогда не вы-

полняются в полной мере. Об эффективности юридических норм 
свидетельствует то, в какой мере большинство населения кон-

кретного государства их соблюдает.  
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5. Правоохранительные органы. Эта часть государственного 

аппарата достаточно разветвлена и образует свою подсистему, в 
которую входят судебные органы, прокуратура, полиция, органы 

безопасности, внешней разведки, налоговая полиция, таможен-

ные органы и др. Они необходимы любому государству, по-
скольку власть правителей осуществляется на основании норм 

права, приказов. Характер и объем принуждения зависят от мно-

гих причин. Если власть нелегитимна, то, как правило, сопро-
тивление ей велико, а, следовательно, принуждение использует-

ся ею шире. Если власть неэффективна или если законы, ею из-
данные, не отражают объективную реальность, также приходит-

ся прибегать к насилию и заставлять правоохранительные орга-

ны работать с перегрузкой.  
6. Армия. Одна из главных целей правящей элиты - сохра-

нение территориальной целостности государства. Хорошо из-

вестно, что пограничные споры между смежными государствами 
часто являются причиной военных конфликтов. Оснащение ар-

мии современным вооружением делает возможным захват тер-

ритории не только смежных государств. По этой причине во-
оруженные силы страны и сейчас являются необходимым атри-

бутом любого государства. Но применяются они не только для 

защиты территориальной целостности. Армия может использо-
ваться и в критических внутренних конфликтах для поддержа-

ния правопорядка и правящего режима, хотя это и не является 

прямой ее задачей. Исключение армии из внутриполитической 
жизни страны делает необходимым многократное увеличение 

мощи правоохранительных органов на случай социальных кон-

фликтов, что, возможно, обойдется обществу дороже. 
7. Налоги. Представляют собой обязательные и безвозмезд-

ные платежи, взыскиваемые в установленных размерах и в опре-

деленные сроки, необходимые для содержания органов управле-
ния, правоохранительных органов, органов для поддержки соци-

альной сферы (образования, науки, культуры, здравоохранения и 

т. п.), создания резервов на случай чрезвычайных происшествий, 
бедствий, а также для реализации других общих интересов. В 

основном налоги взимаются принудительно, однако в странах с 
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развитыми формами государственности постепенно переходят к 

их добровольной уплате. С развитием общества доля налоговой 
массы постепенно увеличивается, поскольку государство берет 

на себя решение все новых и новых задач. 

8. Государственный суверенитет. Как признак государства, 
государственный суверенитет означает, что власть, существую-

щая в государстве, выступает как высшая власть, а в мировом 

сообществе - как самостоятельная и независимая.  
Различают внутренний и внешний суверенитеты. Внутренний 

суверенитет - это верховенство в решении внутренних дел. Внеш-
ний суверенитет - это независимость во внешних делах. На началь-

ных этапах развития человечества суверенитет носил абсолютный 

характер, но затем он все более и более становится относительным, 
ограниченным, как бы сужается. Внутренний суверенитет постоян-

но подвергается давлению со стороны национальных и межнацио-

нальных групп, других сил, представляющих гражданское обще-
ство. Мнение международного сообщества также может влиять на 

проведение политики внутри государства. Что же касается внешне-

го суверенитета, то его относительность очевидна, и сужается он с 
большей скоростью, нежели внутренний.  

На основании вышеуказанных признаков можно дать опре-

деление государства. 
Государство - это организация суверенной политической 

власти, действующая в отношении всего населения на закреп-

ленной за ним территории, использующая право и специальный 
аппарат принуждения. 

Схема 17 
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12. Государственная власть: характерные черты и методы 

осуществления 

Государственная власть – организованное руководство делами 
общества со стороны государства и его органов. Еѐ суть выражает-

ся в принятии актов (совершении действий), имеющих государ-

ственно-обязательную силу, обеспечиваемых авторитетом, органи-
зационными мероприятиями, а при необходимости и принуждени-

ем со стороны государства. Государственная власть распространя-

ется на всех граждан. Она осуществляется или народом непосред-
ственно, или органами государственного управления. 

Признаки государственной власти. 

В специальной юридической и философской литературе, 
наряду с признанием одними авторами тождества понятий поли-

тической и государственной власти, другие авторы выступают за 

различение этих категорий. Сторонников второй точки зрения 
объединяет то, что термин и понятие «политическая власть» они 

употребляют в более широком значении, нежели «государствен-

ная власть» осуществляемой не только государством, но и дру-
гими звеньями политической организации общества. 

Ниже перечислены признаки государственной власти, кото-

рые выделяют ее от власти политической: 
1. Государственная власть выступает как официальный пред-

ставитель общества данной страны. Только она юридически упол-

номочена действовать от имени всего общества и как таковая при-
менять от его имени в случае необходимости легализованное и в 

большинстве случаев легитимное принуждение, насилие. 

2. Государственная власть обладает верховенством в обще-
стве, она суверенна. Осуществление всех других разновидностей 

власти может регулироваться государством, правом. 

3. Регулируя отношения различных классов, социальных и 
иных групп, государственная власть выполняет арбитражную 

роль в обществе, хотя при этом, прежде всего, защищает интере-

сы экономически доминирующих классов и слоѐв населения, 
наиболее влиятельных «групп давления». 

4. В отличие от политической, государственная власть в вы-

сокой степени формализована, еѐ организация, порядок деятель-
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ности детально определяются конституционными нормами, 

иным законодательством. 
5. Государственная власть реализуется специализированным 

государственным аппаратом (парламент, правительство, суды, 

полиция и т.д.), тогда как политическая власть Советов в усло-
виях двоевластия опиралась на вооруженные отряды, боровшие-

ся против существования государственной власти. 

В федеративном государстве государственной властью облада-
ет не только федерация, но и еѐ субъекты (республики и другие 

субъекты в составе РФ и т.д.). Они имеют свои парламенты, прави-
тельство, иногда своих президентов (республики в России). Однако 

государственная власть субъекта федерации имеет подчиненный 

характер. Верховенство принадлежит федерации. 
Свойства государственной власти. 

1. Силой, на которой базируется государственная власть, яв-

ляется государство: никакая другая власть подобными средства-
ми воздействия не располагает. 

2. Государственная власть публична. В широком смысле 

публичной, то есть общественной, является всякая власть. Одна-
ко в теории государства в эту характеристику традиционно 

вкладывается иной, специфический смысл, а именно то, что гос-

ударственная власть осуществляется профессиональным аппара-
том, отделенным от общества как объекта власти. 

3. Государственная власть суверенна, что означает ее неза-

висимость извне и верховенство внутри страны. Верховенство 
государственной власти, прежде всего, состоит в том, что она 

выше власти всех других организаций и общностей страны, все 

они должны подчиняться власти государства. 
4. Государственная власть универсальна: она распространя-

ет свою силу на всю территорию и на все население страны. 

5. Государственная власть обладает исключительным пра-
вом на издание общеобязательных правил поведения юридиче-

ских норм. 

Суверенитет государственной власти внутри страны выра-
жается: в единстве и распространении государственной власти 

на все население и общественные организации страны; в обще-
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обязательности решений органов государства на его территории, 

и в пределах экстерриториальности, в исключительных полно-
мочиях государства на самостоятельное издание, санкциониро-

вание и применение общеобязательных норм и иных предписа-

ний, выраженных в нормативных актах (законах, указах, поста-
новлениях, приказах и т.д.), решениях судов, органов управле-

ния и иных государственных учреждений. 

Государственный суверенитет – это присущее государству 
верховенство на своей территории и независимость в междуна-

родных отношениях. 
Верховенство государственной власти означает: 

 - ее безусловное распространение на население и все соци-

альные структуры общества; 
 - монопольную возможность применения таких средств воз-

действия (принуждения, силовых методов, вплоть до смертной 

казни), которыми не располагают другие субъекты политики; 
 - осуществление властных полномочий в специфических 

формах, прежде всего юридических (правотворческой, право-

применительной и правоохранительной); 
 - прерогативу государства отменять, признавать ничтож-

ными акты других субъектов политики, если они не соответ-

ствуют установлениям государства. 
Государственный суверенитет включает такие основопола-

гающие принципы, как единство и неделимость территории, 

неприкосновенность территориальных единиц и невмешатель-
ство во внутренние дела.  

Выступая признаком государства, суверенитет характеризу-

ет его как особого субъекта политических отношений, как глав-
ного компонента политической системы общества. Суверенитет 

является полным и исключительным, одним из неотъемлемых 

свойств государства. Более того, именно он и есть тот критерий, 
который позволяет отличить страну от других публично-

правовых союзов. 

Методы осуществления государственной власти. 

В общепринятом понимании метод означает способ, приѐм 

практического осуществления чего-либо применительно к госу-
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дарственно-управленческой деятельности. Под методом понима-

ется способ, приѐм практической реализации задач и функций 
исполнительной власти в повседневной деятельности исполни-

тельными органами (должностными лицами) на основе закреп-

лѐнной за ними компетенции в установленных границах и в со-
ответствующей форме. 

Арсенал методов реализации государственной власти доста-

точно разнообразен.  
К общим, традиционным методам осуществления государ-

ственной власти относятся убеждение и принуждение.  
Убеждение – это метод активного воздействия на волю и со-

знание человека для формирования у него взглядов и представ-

лений, основанных на глубоком понимании сущности государ-
ственной власти, ее целей и функций. Механизм убеждения 

включает совокупность идеологических, социально-психологи-

ческих средств и форм воздействия на индивидуальное или 
групповое сознание, результатом которого является усвоение и 

принятие индивидом, коллективом определенных социальных 

ценностей. 
Экономические методы характеризуются в качестве спосо-

бов или средств экономического или косвенного воздействия со 

стороны субъектов государственно-управленческой деятельно-
сти на соответствующие объекты управления. Главное при этом 

заключается в том, что с их помощью субъект управления доби-

вается должного поведения управляемых путем воздействия на 
их материальные интересы.  

Государственная власть не может обойтись без особого, 

только ей присущего вида принуждения - государственного 
принуждения. Используя его, властвующий субъект навязывает 

свою волю. 

Государственное принуждение - это психологическое, мате-
риальное или физическое (насильственное) воздействие полно-

мочных органов и должностных лиц государства на личность с 

целью заставить (принудить) ее действовать по воле властвую-
щего субъекта в интересах государства. 
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Схема 18 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Классификация государств 

Типология государств содействует более глубокому выявле-

нию признаков, свойств, сущности государств; позволяет про-

следить закономерности их развития, структурные изменения, а 
также прогнозировать дальнейшее существование. 

Формационный подход 

Составители: К. Маркс, Ф. Энгельс, В. И. Ленин. 
При формационном подходе основным критерием класси-

фикации выступают социально-экономические формации. Еѐ 

основой является базис (экономические отношения), а всѐ 
остальное называется надстройкой. Тип производственных от-

ношений при этом формирует тип государства. Классифициру-

ющей категорией здесь выступает исторический тип государ-
ства. 

Исторический тип государства - это государство определѐн-

ной общественно-экономической формации. Характеризуется 
рядом общих признаков: единством экономической и классовой 

основы, сущности, социального назначения, общими принципа-

ми организации и деятельности государства.  
Цивилизационный подход 

Составители: А. Тойнби, У. Ростоу, Г. Еллинек, Г. Кельзен. 

Основные черты государственной власти 

Распространяется на всѐ  

общество 

Система налогов и займы 

Носит публично-политический 

характер 

Деление населения по терри-

ториальному признаку 

Осуществляется особым аппа-

ратом чиновников Легальность 

Опирается на государственное 
принуждение 

Легитимность 
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При цивилизационном подходе основным критерием высту-

пает духовно-культурный фактор (религии, миропонимания, ми-
ровоззрения, исторического развития, территориальной распо-

ложенности, своеобразие обычаев, традиций и т.д.).  

Схема 19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Функции государства: понятие и виды 

Функции государства - это основные направления деятельно-

сти государства по решению стоящих перед ним целей и задач. 
Именно в функциях проявляется сущность конкретного государ-

ства, его природа и социальное назначение. Содержание функций 

показывает, что делает данное государство, чем занимаются его 
органы, какие вопросы они преимущественно решают. 

К наиболее значимым признакам функций государства от-

носятся: 
1) устойчиво сложившаяся предметная деятельность госу-

дарства в важнейших сферах общественной жизни; 

2) непосредственная связь между сущностной характери-
стикой государства и его социальным назначением, которая 

(связь) реализуется в деятельности государства; 

3) направленность деятельности государства на выполнение 
крупных задач и достижение целей, встающих на каждом исто-

рическом этапе развития общества; 

4) определенные формы реализации функций государства. 
В зависимости от продолжительности действия функции 

государства классифицируются на постоянные и временные; в 

зависимости от принципа разделения властей - на законодатель-

Типы государства 

Феодальный  

Цивилизационный 

Рабовладельческий  Египетская цивилизация 

Китайская 

Западная Буржуазный  

Формационный 

Социалистический  Православная 
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ные (правотворческие), исполнительные (управленческие) и су-

дебные; в зависимости от значения на основные и неосновные; в 
зависимости от того, в какой сфере общественной жизни они 

осуществляются, на внутренние и внешние. 

Схема 20 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Схема 21 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

Функции современного Российского государства 

Функции направлены на выполнение конкретных задач и 
достижение целей, которые встают на определенных этапах раз-

вития общества.  

Схема 22 
 

 

 
 

 

Формы осуществления функций государства 

Правовые  

Правотворческие 

Правоприменительные 

Правоохранительные 

Организационные 

Хозяйственные  

Идеологические 

Регламентирующие 

Функции государства 

Внутренние Внешние 

Политическая 

Экономическая 

Социальная 

Оборона 

Международное сотрудничество 

Внешняя безопасность 

Виды функций государства 

Внутренние 

В зависимости от сферы осуществления 

В зависимости от значимости 

Временные Неосновные 

Основные Постоянные 

В зависимости от продолжи-

тельности действия 

Внешние 
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1. Основные внутренние функции 

В современный период Российскому государству присущи 

следующие основные внутренние функции: экономическая, со-
циальная, развития культуры и науки (образования), налогооб-

ложения и взимания налогов и сборов, экологическая, охраны 

прав и свобод граждан, всех форм собственности, правопорядка. 
Экономическая функция заключается в обеспечении нор-

мального функционирования и развития экономики, в том числе 
посредством охраны существующих конституционных форм 

собственности.  

При помощи социальной функции государство призвано 
охранять труд и здоровье людей, устанавливать гарантирован-

ный минимум размера оплаты труда; обеспечивать государ-

ственную поддержку семьи, материнства, отцовства и детства, 
инвалидов и пожилых граждан; устанавливать государственные 

пенсии и пособия и т.д. 

Функция развития культуры, науки и образования заключа-
ется в государственной поддержке развития культуры, литерату-

ры, искусства, театра, кино, музыки, живописи, архитектуры и 

т.д.; физической культуры и спорта; радио, телевидения и дру-
гих средств массовой информации; сохранение историко-

культурных памятников, исторических комплексов, заповедных 

территорий, архивов, музеев, библиотек. 
Экологическая функция состоит в организации государ-

ственного управления, координации деятельности в области 

охраны окружающей среды, регулировании природопользова-
ния.  

Функция налогообложения и взимания налогов связана с 

формированием и содержанием казны государства, пополнени-
ем казны. 

Конституция РФ (ст.2), признав человека, его права и свобо-

ды высшей ценностью, впервые закрепила защиту прав и свобод 
человека и гражданина в качестве обязанности государства. Тем 

самым охрана и развитие разносторонних прав и свобод граждан 
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должны составлять смысл деятельности всех законодательных, 

исполнительных и судебных органов государственной власти. К 
сожалению, это конституционное требование пока еще должным 

образом не выполняется. 

2. Основные внешние функции 
Основные внешние функции выражают задачи внешней по-

литики РФ. 

Функция обороны реализуется через выполнение комплекса 
мероприятий (военных, экономических, правовых, идеологиче-

ских, организационных и иных) по обеспечению военной без-
опасности государства. Она носит комплексный характер и осу-

ществляется экономическими, политическими, идеологически-

ми, дипломатическими, военными и иными средствами.  
Функция обеспечения мира и поддержки мирового порядка 

предусматривает проведение политики не допущения войн. 

В силу своего потенциала, геополитического положения и 
влияния Российское государство несет особую ответственность 

за подержание стабильности и порядка в современном мире. 

Функция сотрудничества и укрепления связей со странами 
СНГ направлена на сферу особой ответственности и особых вза-

имоотношений России и ее соседей. 

Функция содружества с другими странами включает в себя: 
1) сотрудничество с членами мирового сообщества по под-

держанию мира и мирового правопорядка предполагает дея-

тельность по сохранению мира, предотвращению войны, 
разоружению, ликвидации ядерного оружия, борьбе с преступ-

лениями (ИНТЕРПОЛ), по поддержке мирового порядка, урегу-

лированию межнациональных конфликтов;  
2) экономическое, торгово-финансовое сотрудничество. 

Мировое хозяйство, наука и культура, связь и технологии разви-

ваются по единым экономическим законам. Происходит даль-
нейшая специализация государств на международном рынке 

труда, производства и сбыта товаров. Экономическая, финансо-

во-кредитная система любого цивилизованного государства по-
степенно становится частью международного хозяйства. Важное 
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значение приобретает сотрудничество стран через международ-

ные организации ООН, ЕЭС, ВТО, банковские учреждения; 
3. культурное и научно-техническое сотрудничество. Все рас-

тущее влияние культурного, научно-технического процессов на 

жизнь людей обусловило необходимость координации деятельно-
сти государств в интересах решения глобальных проблем совре-

менности и социального развития. В Организации Объединенных 

Наций такое сотрудничество координируют специализированные 
учреждения по вопросам образования, науки и культуры 

(ЮНЕСКО), Международное агентство по атомной энергии 
(МАГАТЭ);  

4. международная охрана окружающей среды. Эта функция 

выделилась в самостоятельную сферу деятельности большин-
ства государств современности. Экологическая обстановка с 

каждым годом ухудшается, что ставит под угрозу жизнедеятель-

ность человека на Земле. Загрязнение природы имеет наднацио-
нальный характер, для него не существует границы. Это требует 

скоординированной, целенаправленной деятельности всех госу-

дарств. Такая деятельность широко проводится специализиро-
ванными органами ООН и другими межгосударственными орга-

низациями. 

 

16. Понятие формы государства 

Все государства различаются организационным устрой-

ством и методами осуществления государственной власти, то 
есть различаются формы государства. Форма государства - это 

сложное общественное явление, включающее в себя три взаимо-

связанных элемента: форму правления, форму территориального 
устройства и форму государственного режима. 

 

 
 

 

 
 

 



 46 

 

 
Схема 23 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Форма правления - это структура высших органов государ-

ственной власти, порядок их образования и распределение ком-

петенции. 
Монархия - форма правления, при которой верховная власть 

осуществляется единолично и переходит, как правило, по 

наследству. Существуют разновидности монархической формы 
правления. Абсолютная монархия - такая форма правления, при 

которой верховная государственная власть по закону всецело 

принадлежит одному лицу - царю, королю, императору. Сослов-
но-представительная монархия - такая форма правления, при 

которой власть монарха ограничена сословно-представительным 

органом. Конституционная монархия - такая форма правления, 
при которой власть монарха значительно ограничена представи-

тельным органом. Эти ограничения устанавливаются конститу-

классификация форм государства 

Форма правления  Форма государ-

ственного режима 

Форма территори-

ального устройства 

монархия  

республика 

унитарные  

федеративные 

демократический  

авторитарный 

тоталитарный  

Понятие формы государства 

Форма правления 

Форма территориального устройства 

Форма государственного режима 
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цией (Англия, Дания). Дуалистическая монархия характеризует-

ся двойственным характером: юридически и фактически власть 
разделена между правительством, формируемым монархом, и 

парламентом. Государства, в которых монарх возглавляет и ре-

лигиозное управление страной, называется теократическим (Са-
удовская Аравия). 

 

Схема 24 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Республика - это форма правления, при которой верховная 

государственная власть осуществляется выборными органами, 

Признаки демократического режима 

Выборность и сменяемость центральных и местных органов 

Население участвует в формировании и осуществлении госу-

дарственной власти  

 

Предполагает существование правового государства и граж-

данского общества 

Доминируют методы компромисса, согласования  

Решения принимаются большинством с учетом интересов 

меньшинства 

Верховенство закона 

Провозглашение и реальное обеспечение прав и свобод чело-

века и гражданина 

Политический плюрализм 
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избираемыми населением на определенный срок. Существуют 

разновидности республиканской формы: 
парламентская республика - такая форма правления, при ко-

торой верховная роль в организации государственной жизни 

принадлежит парламенту. В такой республике правительство 
формирует парламентское большинство (той партией, которой 

принадлежит большинство голосов в парламенте). Глава госу-

дарства избирается парламентом или парламентской коллегией. 
Основными функциями парламента являются законодательная 

деятельность и контроль исполнительной власти;  
президентская республика - это такая форма правления, при 

которой в руках президента соединяются полномочия главы гос-

ударства и главы правительства. При этой форме у президента 
большие полномочия, правительство подотчетно президенту, а 

не парламенту; 

Форма государственного устройства - это национальное и 
административно-территориальное строение государства, кото-

рое раскрывает характер взаимоотношений между его состав-

ными частями, между центральными и местными органами. Раз-
личаются: 

Унитарное государство - это единое целое государственное 

образование, состоящее из административно-территориальных 
единиц, которые подчиняются центральным органам власти. Для 

такой формы характерны единые для всей страны высшие пред-

ставительные, исполнительные и судебные органы, которые 
осуществляют верховное руководство местными органами. На 

всей территории действует одна Конституция, одно законода-

тельство, одно гражданство. Составные части не обладают госу-
дарственным суверенитетом. По степени их зависимости от цен-

тра унитарное государство может быть централизованным и де-

централизованным.  
Федерация представляет собой добровольное объединение 

нескольких ранее самостоятельных государственных образова-

ний в одно союзное государство. Федеративное устройство не-
однородно. В разных странах оно имеет уникальные черты и 

особенности, которые определяются историческими, националь-
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ными, культурными и бытовыми особенностями. Территория 

государства состоит из территорий субъектов федерации. Вер-
ховная законодательная, исполнительная и судебная власть при-

надлежит федеральному центру. Субъекты федерации обладают 

правом принятия собственных конституций, имеют свои высшие 
законодательные, исполнительные и судебные органы. В боль-

шинстве федеральных государств существует единое граждан-

ство, в парламенте имеется палата, представляющая интересы 
членов федерации. Федерации строятся по национальному и 

территориальному признаку. Территориальная федерация харак-
теризуется значительным ограничением государственного суве-

ренитета субъектов: субъекты федерации не являются государ-

ственными образованиями, субъекты лишены права прямого 
представительства в международных отношениях. Не преду-

смотрен односторонний выход субъектов. Национальные феде-

рации характеризуются более сложным государственным 
устройством и особенностями. Субъектами являются нацио-

нально-государственные образования, которые отличаются 

национальным составом, культурой, бытом, традициями; стро-
ятся на принципе добровольного объединения с правом наций на 

самоопределение. Субъекты обладают государственным сувере-

нитетом, имеют свои высшие органы государственной власти 
(законодательной, исполнительной, судебной). Субъекты могут 

иметь свое гражданство, границы свои представительства в 

международных организациях; высшие государственные органы 
национальной федерации формируются из представителей субъ-

ектов федерации. 

Конфедерация - это временный юридический союз суверен-
ных государств, созданный для обеспечения их общих интере-

сов. При таком устройстве члены конфедерации сохраняют свои 

суверенные права как во внутренних, так и во внешних делах. 
Отличия: конфедерация не имеет своих общих законодательных, 

исполнительных и судебных органов, характерных для федера-

ции; нет единой армии, единой системы налогов и единого госу-
дарственного бюджета; сохраняется гражданство членов, хотя 
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режим перемещения внутри конфедерации упрощен. Главная 

особенность - соотношение государства и личности.  
Демократический режим складывается в правовых государ-

ствах и гарантирует защищенность прав личности во всех сфе-

рах общественной жизни, создает механизмы прямого воздей-
ствия населения на характер государственной власти через вы-

боры, реализует реальное разделение властей на три ветви, учи-

тывает интересы большинства и меньшинства.   
Тоталитарный режим характеризуется полным (тотальным) 

контролем государства над всеми сферами общественной жизни 
(экономикой, политикой, идеологией).  

16. Аппарат (органы) государства  

Механизм государства является материальным выражением 

государства, в основе которого находится государственный ап-
парат, система государственных органов.  

Схема 25 

 
 

 

 
 

 

 
 

Государственный аппарат является основным субъектом во-

площения государственной власти: посредством его органов 
государство осуществляет возложенные на него задачи, органи-

зует и охраняет общественные отношения. 

Современная юридическая наука выделяет три основные 
модели построения государственного аппарата: 

 - централизованно-сегментарная, в которой органами госу-

дарственной власти являются только центральные органы, 
функционирующие в масштабе всего государства (президент, 

парламент, правительство), а также их представители на местах. 

Местные выборные органы рассматриваются в данной системе 

Структура механизма государства 

Государственные служащие Государственные органы 

Государственные учреждения 

и организации 

Организационные, финансо-

вые и иные средства 
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как органы местного самоуправления и имеют особую сферу 

деятельности; 
 - моноцефальная (лат. «моно» - один, «цефалс» - голова), в 

которой вся система государственных органов едина. Во главе 

ее стоит лицо или орган, обладающий всей полнотой власти и 
наделяющий ею все нижестоящие органы; преобладает назнача-

емость нижестоящих органов вышестоящими; структура носит 

жестко иерархический характер. Вся система государственных 
органов персонифицирована и пирамидальна по своей структу-

ре. Местные органы власти представляют собой не органы мест-
ного самоуправления, а органы государства. Подобная модель 

характерна для диктаторских режимов и удобна для осуществ-

ления массового террора. Моноцефальная система складывается 
обычно в условиях политической нестабильности в послерево-

люционные периоды либо в результате военных переворотов; 

 - монотеократическая, в которой сочетается единовластие гла-
вы государства, основанное на религиозных догмах, и длительное 

сохранение родовых порядков. Глава государства является одно-

временно и высшим духовным лицом. Отсутствует разделение вла-
стей и парламентаризм. Такая модель характерна для государств, 

провозглашающих ислам государственной религией. 

Целостную систему государственного механизма составля-
ют государственные органы, учреждения и предприятия. 

Государственный аппарат - это часть механизма государ-

ства, представляющая собой совокупность государственных ор-
ганов, наделенных властными полномочиями для реализации 

государственной власти.  

В структуру механизма государства кроме государственного 
аппарата входят государственные учреждения и государствен-

ные предприятия. 

Государственные учреждения - это такие государственные 
организации, которые осуществляют непосредственную, прак-

тическую деятельность по выполнению функций государства в 

различных сферах: экономической, социальной, культурной, 
охранительной и т.п. Очень часто считают, что государственные 
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учреждения осуществляют социально-культурные функции в 

сфере науки, образования, здравоохранения. 
Государственный аппарат специально предназначается для 

осуществления государственной власти, на его структуру и 

принципы формирования оказывали и оказывают влияние раз-
личные факторы экономического, политического, историческо-

го, религиозного и иного характера, причем сущностные или 

функциональные изменения с неизбежностью требуют совер-
шенствования государственного аппарата, появления новых ор-

ганов государства. 
Схема 26 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Государственному аппарату присущи характерные черты: 

- наделен специальными полномочиями по принудительно-
му исполнению воли государства; 

- имеет в своем распоряжении специально обученный лич-

ный состав и технические средства; 
 - имеет разветвленную структуру, каждое подразделение 

которой выполняет определенные функции; 

 - строится на основах четкой внутренней организации и 
жесткой дисциплины; 

Принципы организации и деятельности государственного аппарата 

Демократизм 

Профессионализм 

Разделение властей 

 
Законность 

Гласность 

Федерализм 

Приоритет прав и свобод человека и гражданина 

Сочетание выборности и назначаемости  
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 - действует на основе Конституции и законов в том случае, 

когда принуждение необходимо; 
 - находится под контролем государства. 

Вся сложная, многообразная система государственного ап-

парата взаимосвязана общими принципами организации и дея-
тельности. 

Принципы организации и деятельности государственного 

аппарата - это основные идеи, исходные положения, определя-
ющие подход к формированию и функционированию государ-

ственных органов. 
Схема 27 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Можно выделить следующие основные принципы: 
1. Принцип приоритета прав и свобод человека. 

Этот принцип предполагает соответствующие обязанности 

государственных органов, их служащих признавать, соблюдать и 
защищать права и свободы граждан. В современном демократи-

ческом государстве человек, с его правами и свободами, являет-

ся высшей ценностью государства, и поэтому оно ответственно 
перед гражданином за создание условий для свободного и до-

стойного развития личности. 

2. Принцип демократизма. 
Этот принцип предполагает широкое и активное участие 

граждан в формировании и организации деятельности органов 

государственного аппарата. Демократизм обеспечивает равные 
возможности для участия в управлении государством, вне зави-

симости от политических, религиозных и иных взглядов. 

Признаки государственного  

органа 

Внутренняя структура 

Часть государственного аппарата 

Властные полномочия 

Публичные полномочия 

Материальные и организацион-

ные ресурсы 

Обособленная часть госаппарата 
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3. Принцип законности. 

Этот принцип выражает такое состояние общества, при ко-
тором государственные органы с одной стороны и граждане - с 

другой, обязаны строго соблюдать Конституцию, законы и под-

законные акты. Толкование и применение правовых актов на 
всей территории государства должно быть единообразным. Все 

нормативные правовые акты должны быть подчинены Консти-

туции и законам.  
4. Принцип профессионализма. 

При помощи этого принципа создаются благоприятные 
условия для подбора и использования наиболее квалифициро-

ванных работников в государственном аппарате. Наличие высо-

копрофессиональных служащих, прогрессивная организация их 
труда обеспечивают высокую эффективность деятельности ор-

ганов государственного аппарата. 

5. Принцип разделения властей. 
Этот принцип предусматривает разделение государственной 

власти на законодательную, исполнительную, судебную. 

Государственный аппарат осуществляет свою деятельность 
в двух формах: организационной и правовой. 

Организационная форма деятельности государственного ап-

парата носит неправовой характер и направлена на внедрение в 
деятельность органов государства научных и эффективных ме-

тодов организации труда, выработку и реализацию рекоменда-

ций по совершенствованию такой деятельности, распростране-
ние и обмен опытом работы и т. п. 

Правовая форма деятельности государственного аппарата 

носит властный характер и реализуется в общеобязательных 
предписаниях, адресованных соответствующим адресатам. Ос-

новными правовыми формами деятельности механизма государ-

ства является правотворческая, правоисполнительная и право-
охранительная деятельность. 

Правотворческая деятельность - это особая форма деятель-

ности компетентных органов государства, в ходе которой разра-
батываются, устанавливаются нормы права посредством изда-

ния, изменения или отмены правовых актов.  
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Правоисполнительная деятельность заключается в реали-

зации требований правовых норм, в ходе которой государ-
ственные органы организуют и контролируют соблюдение 

юридических норм.  

Правоохранительная деятельность является особой разно-
видностью государственной правовой деятельности, которая 

осуществляется специально уполномоченными государствен-

ными органами в целях обеспечения законности и правопорядка 
в обществе, охраны и защиты права путем применения юриди-

ческих мер воздействия к правонарушителям. 
Государственный орган выступает в качестве системообразую-

щего элемента механизма государства, связанного с формированием 

и реализацией государственно-управляющего воздействия и, следо-
вательно, организационной структуры государственного управле-

ния. Он представляет собой формально созданную государством 

структуру власти для осуществления определенных функций госу-
дарства и наделением еѐ властными полномочиями государства. В 

связи с этим надо различать государственный орган, который созда-

ет и реализует управленческие решения, и государственные учре-
ждения, организации и предприятия, осуществляющие и создающие 

материальные, социальные и духовные продукты и услуги. 

Схема 28 
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Государственный орган: 

- занимает определенное место в иерархической системе ме-

ханизма государства; 
- выполняет определенные функции; 

- имеет свою структуру; 

- наделен властными полномочиями. 
Слово «политика» произошло от греческого «politike», что 

означает в переводе «государственные дела», «искусство управ-
ления государством». 

Политика - это отношения между государствами, классами, 

социальными группами, нациями, возникающие по поводу за-
хвата, осуществления и удержания политической власти в обще-

стве, а также отношения между государствами на международ-

ной арене. 
Политика - это деятельность государственных органов, по-

литических партий, общественных объединений в сфере отно-

шений между социальными группами (классами, нациями, госу-
дарствами), направленная на интеграцию их усилий в целях 

упрочения политической власти или ее завоевания. 

17. Политическая система общества 

Политическая система представляет собой сложное, много-
гранное явление. Она охватывает сферу политических отноше-

ний и процессов и обеспечивает объединение общества посред-

ством политической власти. В самом общем виде назначение 
политической системы можно определить как управление дела-

ми общества посредством политической власти.  
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Схема 29 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Политическая система включает в себя четыре компонента: 

1) политическая организация общества - государство, поли-
тические партии и движения, общественные организации и объ-

единения и т.п.; 

2) социально-политические и правовые нормы, регулирую-
щие политическую жизнь общества и процесс осуществления 

политической власти, политические отношения; 

3) политическую идеологию: политическое сознание, харак-
теризующее психологические и идеологические стороны поли-

тической власти и политической системы; 

4) политическая практика, состоящая из политической дея-
тельности и совокупного политического опыта. 

Основные признаки политической системы:  

·- тесная связь ее с государственной властью;  
·- выражение политических интересов различных классов, 

социальных слоев и групп;  

·- наличие организационных форм выражения политических 
интересов;  

·- урегулированность отношений между институтами поли-

тической системы правовыми, политическими нормами и поли-
тическими традициями.  

 

Политическая си-

стема общества 

Политические партии и движения     

Политическое сознание (политиче-

ская психология и идеология) 

Социально-политические и правовые 

нормы 

Государство и его органы 

Политические отношения 
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Схема 30 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

С учетом названных признаков политическую систему 
определяют как совокупность государственных и негосудар-

ственных политических институтов, выражающих политические 

интересы различных социальных групп и обеспечивающих их 
участие в принятии политических решений государством. Со-

ставной частью политической системы, обеспечивающей ее 

функционирование, являются правовые, политические нормы и 
политические традиции.  

Структуру политической системы составляют организации, 

объединения, имеющие прямое или косвенное отношение к 
осуществлению политики, к политической деятельности.  

Собственно политической организацией является государ-

ство. Оно - главный источник и носитель политической власти. 
Политические партии не выступают непосредственными носи-

телями государственной власти (если, конечно, это не правящая 

Выполняет основной объем деятельности по управлению 

Государство – ядро политической системы обще-

ства 

Выступает в качестве единственного официального пред-

ставителя общества 

Является единственным носителем суверенитета                    

Организует специальный аппарат                                  

Обладает «силовыми» структурами 

Устанавливает общеобязательные правила поведения - юри-

дические нормы, то есть осуществляет правотворчество                     

Имеет специфический набор материальных ценностей  

(бюджет, валюта) 
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партия), но они оказывают серьезное влияние на государствен-

ную власть и ее органы.  
Выделяют демократические и тоталитарные политические 

системы.  

Для демократической политической системы характерны 
многопартийность, политический и идеологический плюрализм, 

стремление партий и других политических сил к овладению гос-

ударственной властью демократическим путем.  
В тоталитарных политических системах главная роль в ре-

шении всех вопросов управления обществом принадлежит госу-
дарству и его органам. В политической сфере господствуют одна 

правящая партия и одна официальная общегосударственная 

идеология. Все общественные объединения ориентированы на 
эту идеологию и официальное проведение ее в жизнь.  

В целом наблюдается огосударствление всей жизни обще-

ства, подчинение ее государственным интересам, а вернее, инте-
ресам правящей партийно-государственной верхушки.  

18. Понятие и признаки права 

В современной юридической науке термин «право» исполь-

зуется в нескольких значениях. 
Во-первых, правом называют социально-правовые притяза-

ния людей, например, право человека на жизнь, право народов 

на самоопределение и т.п. Эти притязания обусловлены приро-
дой человека и общества и считаются естественными правами. 

Во-вторых, под правом понимается система юридических 

норм. Это право в объективном смысле, ибо нормы права созда-
ются и действуют независимо от воли отдельных лиц.  

В-третьих, названным термином обозначают официально 

признанные возможности, которыми располагает физическое 
или юридическое лицо, организация. Так, граждане имеют право 

на труд, отдых, охрану здоровья, имущество и т.д. Во всех этих 

случаях речь идет о праве в субъективном смысле, то есть о пра-
ве, принадлежащем отдельному лицу, субъекту права. 

В-четвертых, термин «право» используется для обозначения 

системы всех правовых явлений, включая естественное право, 
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право в объективном и субъективном смысле. Здесь его синони-

мом выступает термин «правовая система». Например, суще-
ствуют такие правовые системы, как англосаксонское право, ро-

мано-германское право, национальные правовые системы и т.д. 

Следует различать признаки и свойства права. Признаки харак-
теризуют право как понятие, свойства как реальное явление.  

Право - это обусловленная природой человека и общества и вы-

ражающая свободу личности система регулирования обще-
ственных отношений, которой присущи нормативность, фор-

мальная определенность в официальных источниках и обеспе-
ченность возможностью государственного принуждения. 

 

Схема 31 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Схема 32 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Основные правовые семьи 

Романо-германская 

семья 

Англосаксонская 

семья 

Семья традиционного 

права 

Семья религиозного 

права 

Пути формирования 

права 

Правотворчество 

государства 

Прецедентное право 

Перерастание обычаев 

в правовые обычаи 



 61 

Схема 33 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Развитие представлений о праве 

Теория естественного права  

(Локк, Руссо, Монтескье, Радищев)             

Историческая школа права 

 (Гуго, Савиньи, Пухта)      

Кроме позитивного права, которое 

создается государством, существуют 

стоящие над ним естественные 

неотъемлемые права, принадлежа-

щие человеку от рождения (право на 

жизнь, свободное развитие и т.п.)      

 Право - выражение духа народа, 

народного правового убеждения, 

формирующегося, подобно языку, 

постепенно, независимо от госу-

дарства. Законодатель не может 

творить нормы по своему усмотре-

нию  

Реалистическая школа права 

(Иеринг) 

Социологическая теория права 

(Эрлих, Муромцев, Паунд) 

Право есть защищенный государ-

ством интерес, оно ничто без госу-

дарственной власти 

Право - система правоотношений, 

реальное поведение людей       

Теория солидаризма 

(Дюги) 

        

Нормативная теория  

(Кельзен, Штаммлер)          

Существует подлинное право,  

которое представляет собой  пси-

хологические переживнания лю-

дей об их правах и обязанностях, 

и официальное право               

Право - иерархия норм, норматив-

ный регулятор общественных от-

ношений; оно немыслимо без госу-

дарства, а государство немыслимо 

без права      

  Психологическая теория права   

(Петражицкий)         

Материалистическая (классовая) 

теория права  

(Маркс, Ленин)     

 Объективное право составляют  

правила социальной солидарно-

сти, которым подчинено государ-

ство и граждане  

 Право есть возведенная в закон 

воля господствующего класса, со-

держание которой определяется 

материальными условиями жизни 

общества      
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Рассмотрим важнейшие свойства (признаки) права, которые 

характеризуют его как специфическую систему регулирования, 
общественных отношений. 

Нормативность.  

Право имеет нормативный характер, что роднит его с дру-
гими формами социального регулирования нравственностью, 

обычаями. 

Права, которыми располагает каждый человек или юриди-
ческое лицо, не произвольны, они отмерены и определены в со-

ответствии с действующими нормами. В действительности име-
ет место противоположная зависимость: в результате много-

кратного повторения каких-либо вариантов поведения форми-

руются соответствующие правила. Знание сложившихся правил 
облегчает человеку выбор верного решения относительно того, 

как ему следует поступать в той или иной жизненной ситуации. 

Специфика нормативности права заключается в том, что 
право возведено в закон, в ранг официальных правил. 

Формально нормативность выражена в позитивном праве, то 

есть в законодательстве, где нормы существуют в чистом виде.  
Интеллектуально-волевой характер права. Право - проявле-

ние воли и сознания людей. Интеллектуальная сторона права 

состоит в том, что оно есть форма отражения социальных зако-
номерностей и общественных отношений, предмета правового 

регулирования. В праве отражаются и выражаются потребности, 

интересы, цели общества, отдельных лиц и организаций.  
Обеспеченность возможностью государственного принуж-

дения - это специфический признак права, отличающий его от 

иных форм социального регулирования: нравственности, обыча-
ев, корпоративных норм и т.д.  

Государственное принуждение реализуется в двух направ-

лениях. Во-первых, оно обеспечивает защиту субъективного 
права и преследует цель принудить правонарушителя к испол-

нению обязанности в интересах пострадавшей стороны (напри-

мер, взыскание долга, возмещение причиненного ущерба). Во-
вторых, в определенных законом случаях виновный привлекает-
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ся к юридической ответственности и подвергается наказанию 

(лишение свободы, конфискация имущества, штраф и т.п.). 
Формальная определенность.  

Нормы права официально закрепляются в законах, иных нор-

мативных актах, которые подлежат единообразному толкованию. В 
прецедентном праве формальная определенность достигается офи-

циальной публикацией судебных решений, признаваемых в каче-

стве образцов, обязательных при рассмотрении аналогичных юри-
дических дел. В обычном праве она обеспечивается формулой за-

кона, который санкционирует применение обычая, либо текстом 
судебного решения, принятого на основании обычая. В результате 

на основе норм права и индивидуальных юридических решений 

четко и однозначно определяются субъективные права, обязанно-
сти, ответственность граждан и организаций. 

Системность.  

Право представляет собой сложное системное образование. 
В настоящее время в свете новых подходов к пониманию права 

особую значимость приобретает деление его на три элемента: 

естественное, позитивное и субъективное право. Первый эле-
мент - естественное право, состоящее из социально-правовых 

притязаний, содержание которых обусловлено природой челове-

ка и общества. Важнейшая часть естественного права - права 
человека, или, иначе говоря, возможности, которые общество и 

государство способны обеспечить каждому гражданину. Второй 

элемент - позитивное право. Это законодательство и другие ис-
точники юридических норм, в которых получают официальное 

государственное признание социально-правовые притязания 

граждан, организаций, социальных групп. Третий элемент  - 
субъективное право, то есть индивидуальные возможности, воз-

никающие на основе норм позитивного права и удовлетворяю-

щие интересы и потребности его обладателя. 

19. Принципы права: понятие и классификация,  

роль в правовом регулировании 

Принципы права - это руководящие идеи, характеризующие 

содержание права, его сущность и назначение в обществе. С од-
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ной - стороны, они выражают закономерности права, а с другой 

представляют собой наиболее общие нормы, которые действуют 
во всей сфере правового регулирования и распространяются на 

всех субъектов.  

Принцип справедливости имеет особую значимость. Он в 
наибольшей степени выражает общесоциальную сущность пра-

ва, стремление к поиску компромисса между участниками пра-

вовых связей, между личностью и обществом, гражданином и 
государством. Справедливость требует соответствия между дей-

ствиями и их социальными последствиями.  
Схема 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды принципов права 

Общеправовые Межотраслевые Отраслевые 

Справедливость 

Гуманизм 

Демократизм 

Юридическое ра-

венство граждан 

перед законом и 
судом 

Единство прав и 

обязанностей 

Сочетание убеж-

дения и принуж-

дения 

В гражданском и уго-

ловном процессуаль-

ном праве: гласность 

и состязательность 

судопроизводства 

В гражданском, ад-

министративном и 

уголовном праве: 

неотвратимость от-

ветственности 

В гражданском и се-

мейном праве: равен-

ство сторон 

В гражданском 

праве: всеобщ-

ность защиты 

гражданских прав 

В уголовном про-

цессе: презумпция 

невиновности    

В трудовом праве: 

свобода труда 
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Принцип уважения прав человека отражает тот факт, что 

естественные, прирожденные, неотчуждаемые права человека 
составляют ядро правовой системы государства. В соответствии 

со ст. 2 Конституции РФ человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью.  
Принцип равноправия закрепляет равный правовой статус 

всех граждан, то есть равные конституционные права и единую 

для всех правосубъектность. В ч. 2 ст. 19 Конституции РФ гово-
рится: «Государство гарантирует равенство прав и свобод чело-

века и гражданина независимо от пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, имущественного и должностного поло-

жения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, а также других 
обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав 

граждан по признакам социальной, расовой, национальной, язы-

ковой или религиозной принадлежности». 
Содержание принципа законности заключается в том, что, 

как гласит ст. 15 Конституции РФ, "Конституция РФ имеет 

высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на 
всей территории РФ. Законы и иные правовые акты, принимае-

мые в РФ, не должны противоречить Конституции РФ. Органы 

государственной власти, местного самоуправления, должност-
ные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Кон-

ституцию РФ и законы". 

Принцип правосудия выражает гарантии защиты субъектив-
ных прав в судебном порядке. В ч. 1 ст. 46 Конституции РФ за-

писано: «Каждому гарантируется судебная защита его прав и 

свобод». 

20. Функции права: понятие и классификация 

Сущность и социальное значение права проявляются в его 

функциях. Они отражают основные направления воздействия 

права на общественные отношения и поведение людей, позво-
ляют дать обобщающую характеристику «работы» юридических 

норм. 
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Схема 35 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Право воздействует на различные сферы жизни общества: 

экономику, политику, духовные отношения, а значит, выполняет 
общесоциальные функции: экономическую, политическую и 

воспитательную. Здесь оно действует вместе с другими соци-

альными институтами, но своими, специфическими средствами. 
Право выступает регулятором общественных отношений. 

Это основное функциональное предназначение права проявляет-

ся в ряде более конкретных функций. 
1. Регулятивно-статическая функция, или функция закреп-

ления, стабилизации общественных отношений. Наиболее от-

четливо выражается при определении общественного статуса 
различных субъектов: закреплении основных прав и свобод че-

ловека и гражданина, компетенции органов и должностных лиц, 

правосубъективности физических и юридических лиц.   
2. С помощью регулятивно-динамической функции право 

определяет, каким должно быть будущее поведение людей. Эта 

функция осуществляется с помощью обязывающих норм. Так, 
законодательством установлены обязанности выполнить воин-

ский долг, платить налоги, соблюдать трудовую дисциплину, 

выполнять обязательства по договору и т. д. Регулятивно - ди-
намическая функция находит свое проявление в правоотноше-

ниях активного типа. 

3. Охранительная функция выделяет право из других систем 
социальной регуляции, поскольку осуществляется органами гос-

ударства, принимающими индивидуальные властные решения, 

Функции права  

Регулятивная  

Охранительная 

Общесоциальный уровень  Специально-юридический уро-

вень  
Экономическая  

Политическая  

Воспитательная  

Коммуникативная   
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исполнение которых гарантировано государственным принуж-

дением.  
4. Оценочная функция позволяет праву выступать в качестве 

критерия правомерности или неправомерности чьих-либо реше-

ний и поступков.  
Схема 36 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

21. Право и закон 

Вопрос о соотношении права и закона вызывает много спо-

ров в юридической литературе. Чтобы понять их суть, необхо-

димо учитывать, что термин «закон» многозначен. В узком 
смысле это акт высшей юридической силы, принятый органом 

законодательной власти или путем всенародного голосования, в 

широком любой источник права. 
 

Схема 37 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Регулятивная функция 

Регулирование позитивного  развития отношений       

Закрепление в нормативных  

актах прав, свобод, обязан-

ностей, правового статуса, 

правил оптимального функ-

ционирования обществен-

ной жизни развития свобод 

и активности личности  

Установление правового 

механизма, призванного 

обеспечить эффективную 

реализацию правовых пред-

писаний 

Способы изложения норм права в статьях нор-

мативных актов 
Прямой Отсылочный Бланкетный 
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Схема 38 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Стремление отождествить право и закон имеет определен-

ное основание: в этом случае рамки права строго формализуют-

ся, правом признается лишь то, что возведено в закон; вне зако-
на права нет и быть не может. Особо отметим, если под правом 

понимать только нормы права, то вывод о тождестве права и за-

кона неизбежен, поскольку вне источников права юридические 
нормы не существуют. Однако право нельзя сводить к нормам. 

Кроме норм оно включает в себя социально-правовые притяза-

ния и субъективные права. Право охватывает сферу не только 
должного (нормативные и индивидуальные предписания и ре-

шения), но и сущего (реальное использование юридических воз-

можностей, реальное использование обязанностей). Право есть и 
регулятор, и появляющаяся в результате регулирования юриди-

Признаки различия  

Системы права  Системы законодательства  

Первичный элемент - право 

Содержание 

Складывается объективно  Складывается субъективно 

Форма 

Первичный элемент – норма-

тивный правовой акт 

Вертикальное (федеративное) 

строение  

Имеет первичный характер  Имеет производный характер  

Горизонтально (отраслевое ) 

строение 

Включает преамбулы, разделы, 

главы, статьи, названия 

 Не охватывает всего разнооб-

разия нормативности  
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ческая форма общественных отношений, представляющих бытие 

общества. 
Схема 39 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Схема 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формула «Право создается обществом, а закон государ-

ством» наиболее точно выражает разграничение права и закона. 
Нужно только не забывать о единстве правового содержания и 

правовой формы и возможных противоречиях между ними. Пра-

вовое содержание, не возведенное в закон, не имеет гарантий 
реализации, а значит, не является правом в точном смысле этого 

слова. Закон может быть неправовым, если содержанием его 

Соотношение 

нормы права и 

статьи норма-

тивного право-

вого акта 

В одной статье содержится одна норма 

права 

В одной статье содержится несколько 

норм права 

Одна норма права содержится в не-

скольких статьях 

Признаки закона 

Должен выражать интересы и волю народа 

Принимается только органом законодательной власти или референ-

думом 

Особый порядок подготовки и принятия 

Обладает высшей юридической силой 

Регулирует наиболее важные общественные отношения 
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становится произвол государственной власти с точки зрения 

формы, но не содержания. Жизнь показывает, что и законода-
тельство в целом может не иметь ничего общего с истинным 

правом (тоталитарные государства). 

Разграничение права и закона имеет большой гуманистиче-
ский смысл, ибо тогда право рассматривается как критерий ка-

чества закона, установления того, насколько последний признает 

права человека, его интересы и потребности. 
 

Схема 41 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Субъекты правовых отношений 

Субъекты правовых отношений - это лица (индивидуальные, 

коллективные), которые участвуют в правоотношениях как но-
сители субъектных прав и юридических обязанностей. 

Субъекты правоотношений подразделяются на индивиду-

альные и коллективные. 
Индивидуальные субъекты (физические лица) - это граждане, 

иностранцы, лица без гражданства, лица с двойным гражданством. 

Виды законов 

По сроку действия  По субъекту зако-

нодательства 

По юридической 

силе 
По предмету 

Гражданские  

Административ-

ные  

Конституционные  

Принятые законо-
дательным орга-

ном 

Принятые на рефе-

рендуме 
Конституция  

Федеральные кон-
ституционные 

законы  

Федеральные за-

коны  

Закон субъекта  

Уголовные  

Земельные  

Постоянные 

Временные 
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Коллективные субъекты - это государственные органы, него-

сударственные организации, хозяйственные общества, другие ком-
мерческие и некоммерческие организации, государство в целом. 

Государственные органы, должностные лица, органы мест-

ного самоуправления, деятельность которых имеет властно-
организационный характер, участвуют в публично-правовых 

(процессуальных) правоотношениях. Результатом этого участия 

становится принятие нормативных правовых, индивидуальных 
актов, актов надзорной деятельности и др. 

Негосударственные организации участвуют в правоотноше-
ниях как юридические лица и как выполняющие вспомогатель-

ную работу (например, родительский комитет школы по делу о 

лишении родительских прав). 
Коммерческие и некоммерческие организации участвуют в хо-

зяйственной деятельности и обладают статусом юридических лиц.  

 
Схема 42 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Субъекты права участвуют в правоотношениях при наличии 

правосубъектности - способности лица быть субъектом правоот-

Виды субъектов права 

Коллективные Индивидуальные  

Коммерческие банки  

Частные фирмы  

Государственные организации  

Государство  

Негосударственные организа-

ции  
Общественные организации  

Граждане  

Иностранцы  

Лица без гражданства  

Лица с двойным гражданством  



 72 

ношений. Правосубъектность складывается из правоспособно-

сти, дееспособности, деликтоспособности. 
Правоспособность - способность лица иметь права и исполнять 

юридические обязанности. Правоспособность начинается от рож-

дения лица (учреждения для юридического лица) и заканчивается 
смертью (ликвидацией). Для физических лиц наследственная пра-

воспособность может возникнуть до рождения ребенка. 

Дееспособность - способность лица своими действиями 
осуществлять принадлежащие ему права и исполнять юридиче-

ские обязанности. 
Для юридических лиц правоспособность и дееспособность 

по времени возникновения и прекращения совпадают. Кроме 

того, правоспособность и дееспособность юридических лиц 
имеют уставный характер. 

Деликтоспособность (способность на деликт) - способность 

лица нести ответственность за совершенное правонарушение. Для 
физических лиц общая деликтоспособность начинается с 16 лет.  

23. Правовая система: понятие и структура 

Правовая система широкая реальность, охватывающая собой 

всю совокупность внутренне согласованных, взаимосвязанных, 
социально однородных юридических средств (явлений), с по-

мощью которых официальная власть оказывает регулятивно-

организующее и стабилизирующее воздействие на обществен-
ные отношения, поведение людей (закрепление, регулирование, 

дозволение, связывание, запрещение, убеждение и принуждение, 

стимулирование и ограничения, превенция, санкция, ответ-
ственность и т.д.). 

Схема 43 

 
 

 

 
 

 

Структура правовой системы общества 

Господствующая правовая 

идеология 

Юридическая 

практика 

Право 
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Право - ядро и нормативная основа правовой системы, ее 

связующее и цементирующее звено. По характеру права в дан-
ном обществе легко можно судить о сущности всей правовой 

системы этого общества, правовой политике и правовой идеоло-

гии государства. Помимо права как стержневого элемента пра-
вовая система включает в себя множество других слагаемых: 

правотворчество, правосудие, юридическую практику, норма-

тивные, правоприменительные и правотолкующие акты, право-
отношения, субъективные права и обязанности, правовые учре-

ждения, законность, ответственность, механизмы правового ре-
гулирования, правосознание и др. 

 

Схема 44 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Входящие в правовую систему компоненты неодинаковы по 

своему значению, юридической природе, удельному весу, само-
стоятельности, степени воздействия на общественные отноше-

ния, но в то же время они подчинены некоторым общим законо-

мерностям, характеризуются единством. 

23. Система права: понятие и структура 

Под системой права понимается определенная внутренняя 

его структура (строение, организация), которая складывается 

объективно как отражение реально существующих и развиваю-
щихся общественных отношений. Система права показывает, из 

каких частей, элементов состоит право и как они соотносятся 

между собой. 

Нормы права 

Административное 

Частное право 

Гражданское 

Публичное право 

Конституционное 

Предпринимательское Уголовное 

Трудовое 

Финансовое Земельное 
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Схема 45 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Схема 46 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Система права характеризуется такими чертами, как един-

ство, различие, взаимодействие, способность к делению, объек-

тивность, согласованность, материальная обусловленность. 
Единство юридических норм, образующих право, определяется: 

во-первых, единством выраженной в них государственной воли; 

во-вторых, единством правовой системы, в рамках которой они 
существуют и действуют; в-третьих, единством механизма пра-

вового регулирования, его исходных принципов; в-четвертых, 

единством конечных целей и задач. 
Структурными элементами системы права являются: а) нор-

ма права; б) отрасль права; в) подотрасль права; г) институт пра-

ва; д) субинститут.  
Правовая норма - первичный элемент системы права. Это 

исходящее от государства общеобязательное правило поведения 

Система права 

Норма права 

Правовой институт 

Подотрасль права 

Отрасль права 

В зависимости от 

сферы распростра-

нения 

Отраслевые 

Виды институтов 

права 

В зависимости от 

функциональной  

роли 

В зависимости от 

характера 

Межотраслевые Материальные 

Процессуальные 

Регулятивные 

Охранительные 
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властного характера. Правовые нормы регулируют не все, а 

лишь определенные виды и разновидности общественных отно-
шений, объективно нуждающихся в таком опосредовании.  

Отрасль права - это главное подразделение системы права, 

отличающееся специфическим режимом юридического регули-
рования и охватывающее целые участки, комплексы однород-

ных общественных отношений. Отрасль права не представляет 

собой механическое объединение норм из нескольких институ-
тов. Это целостное образование, характеризующееся рядом 

свойств, признаков, не присущих правовым институтам. В част-
ности, отрасль права регулирует общественные отношения, свя-

занные с осуществлением какой-либо широкой сферы предмет-

ной деятельности общества, государства, граждан и иных субъ-
ектов права. Например, гражданское право регулирует все иму-

щественные и связанные с ними личные неимущественные от-

ношения. Способность осуществлять правовое регулирование 
обширной сферы общественных отношений отличает отрасль 

права от любого правового института, регулятивные функции 

которого ограничиваются какой-либо сравнительно узкой сово-
купностью отношений. Кроме того, в отличие от института от-

расль права содержит исчерпывающий набор юридических 

средств, методов правового воздействия, устанавливаемых госу-
дарством в процессе регулирования отношений соответствую-

щей сферы. 

В крупных и сложных по составу отраслях права имеется еще 
один компонент. Подотрасль права - целостное образование, кото-

рым регламентируется специфический вид отношений в пределах 

сферы правового регулирования соответствующей отрасли права. 
Так, в гражданском праве в качестве подотраслей выделяют жи-

лищное, транспортное, авторское, наследственное право.  

Институт права - это сравнительно небольшая, устойчивая 
группа правовых норм, регулирующих определенную разновид-

ность общественных отношений. Если юридическая норма «ис-

ходный элемент, клеточка правовой материи, то правовой ин-
ститут представляет собой первичную правовую общность». 
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Правовые институты призваны регламентировать отдельные 

участки, фрагменты, стороны общественной жизни. Институт - 
составная часть, блок, звено отрасли. В каждой отрасли их мно-

жество. Они обладают относительной автономией, так как каса-

ются в известной мере самостоятельных вопросов. 
Институты делятся по отраслям права на гражданские, уго-

ловные, административные, финансовые и т.д. Сколько отрас-

лей, столько соответствующих групп институтов. Отраслевая 
принадлежность правовых институтов наиболее общий крите-

рий их дифференциации. По этому же признаку они подразде-
ляются на материальные и процессуальные. Далее институты 

классифицируются на отраслевые и межотраслевые (или сме-

шанные), простые и сложные (или комплексные), регулятивные, 
охранительные и учредительные (закрепительные). 

Внутриотраслевой институт состоит из норм одной отрасли 

права, а межотраслевой из норм двух и более отраслей. Напри-
мер, институт государственной собственности, институт опеки и 

попечительства. 

Простой институт небольшой и не содержит в себе никаких 
других подразделений. Сложный или комплексный, будучи от-

носительно крупным, имеет в своем составе более мелкие само-

стоятельные образования, называемые субинститутами. Напри-
мер, институт поставки в гражданском праве включает в себя 

институт штрафа, неустойки, ответственности. 

24. Понятие и классификация социальных норм  

Социальные нормы - это общеобязательные и объективно 
необходимые правила поведения, совместного человеческого 

бытия, регулирующие границы возможных и должных действий. 

 
 

 

 
 

 

 



 77 

Схема 47 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Схема 48 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Выделяют следующие виды социальных норм:  
- обычаи - это устойчивые правила поведения людей, кото-

рые складываются исторически в результате многократного по-

вторения, сохраняются в сознании людей и охраняются с помо-
щью общественного мнения;  

- религиозные нормы - это совокупность таких правил пове-

дения, которые выражают определенное мироощущение и миро-
воззрение, базирующаяся на вере в сверхъестественные силы и 

существование Бога;  

- корпоративные нормы - это комплекс правил поведения, 
которые устанавливает какая-либо корпоративная организация 

для регулирования отношений между своими членами. Корпора-

тивные нормы должны действовать в пределах установленных 
государством полномочий; 

Социальные 

нормы 

Нормы права 

Нормы морали 

Нормы общественных организаций 

Нормы обычаев, традиций, ритуалов 

Религиозные нормы 

Социально-

технические  

нормы 

Строительные 

Социально-гигиенические 

Правила эксплуатации технических 

средств 

Другие 
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- политические нормы - это правила поведения, имеющие 

общий характер, которые учреждаются и санкционируются 
субъектами политической системы для формирования и исполь-

зования государственной власти; 

- организационные нормы - это правила поведения, которые 
регулируют отношения, связанные с организационными и про-

изводственными задачами. 

Другая классификация делит социальные нормы на следу-
ющие виды: 

1) нормы морали;  
2) семейные нормы; 

3) этические нормы; 

4) нормы традиций и привычек;  
5) деловые обыкновения; 

6) правила этикета. 

Социальные нормы, кроме того, характеризуют следующие 
особенности: 

1) предметом регулирования являются общественные отно-

шения; 
2) субъекты социальных норм люди, которые являются 

представителями социальной сферы. 

25. Понятие и признаки норм права 

Под нормой права понимается общеобязательное формаль-
но-определенное правило поведения, установленное и обеспе-

ченное обществом и государством, закрепленное и опублико-

ванное в официальных актах, направленное на регулирование 
общественных отношений путем определения прав и обязанно-

стей их участников. 

Можно выделить следующие  признаки правовых норм. 
1. Норма права есть мера свободы волеизъявления и поведе-

ния человека.  

2. Это форма определения и закрепления прав и обязанностей.  
3. Норма права представляет собой правила поведения обще-

обязательного характера, то есть она: а) указывает, каким образом, 

в каком направлении, в течение какого времени, на какой террито-
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рии необходимо действовать тому или иному субъекту; б) предпи-

сывает правильный с точки зрения общества и потому обязатель-
ный для конкретного индивида образ действий; в) носит общий 

характер, выступает в качестве равного, одинакового масштаба для 

всех и каждого, кто оказывается в сфере ее действия. 
4. Это формально-определенное правило поведения. Внут-

ренняя определенность нормы проявляется в содержании, объе-

ме прав и обязанностей, четких указаниях на последствия ее 
нарушения. Внешняя определенность заключается в том, что 

любая норма закреплена в статье, главе, разделе официального 
документа, нормативно-правовом акте. 

5. Норма права есть правило поведения, гарантированное 

государством.  
6. Она обладает качеством системности, которое проявляет-

ся в структурном построении нормы, в специализации и коопе-

рации норм различных отраслей и институтов права. 

26. Структура нормы права 

Норма права состоит из трех элементов: гипотезы, диспози-

ции и санкции. 

Схема 49 
 

 

 
 

 

 
Гипотеза указывает на конкретные жизненные обстоятель-

ства (условия), при наличии или отсутствии которых и реализу-

ется норма. В зависимости от количества обстоятельств, обозна-
ченных в норме, гипотезы бывают простые и сложные. Альтер-

нативной называют гипотезу, которая связывает действия нормы 

с одним из нескольких перечисленных в статье нормативного 
акта обстоятельств. 

Диспозиция содержит само правило поведения, согласно ко-

торому должны действовать участники правоотношения. По 

Структура нормы 

права 
Гипотеза Диспозиция 

Санкция 
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способу изложения диспозиция может быть прямой, альтерна-

тивной и бланкетной. Альтернативная диспозиция дает возмож-
ность участникам правоотношения варьировать свое поведение 

в пределах, установленных нормой. Бланкетная диспозиция со-

держит правило поведения в самой общей форме, отсылая субъ-
екта реализации к другим правовым нормам. 

Санкция указывает на неблагоприятные последствия, возни-

кающие в результате нарушения диспозиции правовой нормы. 
По степени определенности санкции подразделяются на абсо-

лютно определенные (точно указанный размер штрафа), относи-
тельно определенные (лишение свободы на срок от трех до деся-

ти лет), альтернативные (лишение свободы на срок до трех лет 

или исправительные работы на срок до одного года, или штраф). 

27. Право и мораль 

Соотношение между правом и моралью сложное, оно вклю-

чает в себя четыре компонента: единство, различие, взаимодей-

ствие и противоречия. 
Единство права и морали состоит в том, что: 

- они представляют собой разновидности социальных норм, 

образующих в совокупности целостную систему нормативного 
регулирования и в силу этого обладают некоторыми общими 

чертами, у них единая нормативная основа; 

-  право и мораль преследуют одни и те же цели и задачи: 
упорядочение и совершенствование общественной жизни, вне-

сение в нее организующих начал, развитие и обогащение лично-

сти, защиту прав человека, утверждение идеалов гуманизма, 
справедливости; 

- у права и морали один и тот же объект регулирования об-

щественные отношения (только в разном объеме). Они адресу-
ются к одним и тем же людям, слоям, группам, коллективам; их 

требования во многом совпадают; 

- право и мораль в качестве нормативных явлений опреде-
ляют границы должных и возможных поступков субъектов, 

служат средством выражения и гармонизации личных и обще-

ственных интересов; 
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- право и мораль в философском плане представляют собой 

надстроечные категории, что делает их социально однотипными 
в данном обществе или в данной формации; 

- право и мораль выступают в качестве фундаментальных 

общеисторических ценностей, показателей социального и куль-
турного прогресса общества, его созидательных и дисциплини-

рующих начал.  

Схема 50 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Схема 51 
 

 

 
 

 

 
Отличительные особенности данных явлений заключаются в 

следующем. 

 
 

 

Право 

Исходит от государства 
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Является регулятором общественных отношений 

Имеет обязательный характер 

Характеризуется:  

а) формальной определенностью;  

б) нормативностью;  

в) системностью; 

 г) динамизмом; д) неперсонифицированностью                                       

Единство права и морали 

Универсальные 

Исходят от общества 

Единый объект регулирования 
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Схема 52 

 
 

 

 
 

 

 
1. Право и мораль различаются  по способам их установле-

ния, формирования. Правовые нормы создаются либо санкцио-
нируются государством и только государством. Нормы морали 

создаются не государством непосредственно, а возникают и раз-

виваются в процессе практической деятельности людей.  
2. Право и мораль различаются по методам их обеспечения. 

Если право создается государством, то оно им и обеспечивается, 

охраняется, защищается. Мораль опирается не на силу государ-
ственного аппарата, а на силу общественного мнения. Наруше-

ние нравственных норм не влечет за собой вмешательства госу-

дарственных органов.  
3. Право и мораль различаются по форме их выражения, фик-

сации. Если правовые нормы закрепляются в специальных юриди-

ческих актах государства (законах, указах, постановлениях), мо-
ральные нормы и принципы, возникая под влиянием определенных 

социальных условий в различных слоях и группах общества, рас-

пространяются затем на более широкий круг субъектов, становятся 
устойчивыми правилами и мотивами поведения. 

4. Право и мораль различаются по характеру и способам их 

воздействия на сознание и поведение людей. Если право регули-
рует взаимоотношения между субъектами с точки зрения их 

юридических прав и обязанностей; правомерного, неправомер-

ного, законного незаконного, наказуемого, ненаказуемого, то 
мораль подходит к человеческим поступкам с позиций добра и 

зла, похвального и постыдного, честного и бесчестного, благо-

родного и неблагородного, совести, чести, долга и т.д.  
5. Право и мораль различаются по характеру и порядку от-

ветственности за их нарушение. Противоправные действия вле-

Различия между правом 

 и моралью 

По форме  

выражения 

По сфере  

действия 

По способу 

обеспечения 

По времени введе-

ния в действие 

По происхож-

дению 

По критериям 

оценки 
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кут за собой особую, юридическую ответственность, причем по-

рядок ее возложения строго регламентирован законом, он носит 
процессуальный характер. Иной характер носит «воздаяние» за 

нарушение нравственности. Здесь четкой процедуры нет. Нака-

зание выражается в том, что нарушитель подвергается мораль-
ному осуждению, порицанию, к нему применяются меры обще-

ственного воздействия. 

6. Право и мораль различаются по уровню требований, 
предъявляемых к поведению человека. Этот уровень значитель-

но выше у морали, которая во многих случаях требует от лично-
сти гораздо больше, чем юридический закон. 

7. Право и мораль различаются по сферам действия. Мо-

ральное пространство гораздо шире правового, границы их не 
совпадают. Право регулирует не все, а лишь наиболее важные 

области общественной жизни (собственность, власть, труд, 

управление, правосудие), оставляя за рамками своей регламен-
тации такие стороны человеческих отношений, как, например, 

любовь, дружба, товарищество, взаимопомощь, вкусы, мода, 

личные пристрастия. 
9. Наконец, у права и морали различные исторические судь-

бы. Мораль «старше по возрасту», древнее, она всегда суще-

ствовала и будет существовать в человеческом обществе, тогда 
как право возникло лишь на определенной ступени социальной 

эволюции. 

Взаимодействие права и морали. Мораль осуждает соверше-
ние правонарушений и особенно преступлений. В оценке таких 

деяний право и мораль едины.  

Всякое противоправное поведение является также противо-
нравственным. Право предписывает соблюдать законы, того же 

добивается и мораль.  

Причины противоречий между правом и моралью заключа-
ются уже в их специфике, в том, что у них разные методы регу-

ляции, различные подходы, критерии при оценке поведения 

субъектов. Имеет значение неадекватность отражения ими ре-
альных общественных процессов, интересов различных соци-

альных слоев, групп, классов. Расхождения между правом и мо-
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ралью вызываются сложностью и противоречивостью самой 

жизни, бесконечным разнообразием возникающих в ней ситуа-
ций, появлением новых тенденций в общественном развитии, 

неодинаковым уровнем нравственного и правового сознания 

людей, изменчивостью социальных условий и т.д. 

28. Классификация правовых норм 

1. По субъектам правотворчества различают нормы, исхо-

дящие от государства, и непосредственно от гражданского об-
щества.  

Схема 53 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

2. По социальному назначению и роли в правовой системе 

нормы можно подразделить: на учредительные (нормы-
принципы), регулятивные (нормы-правила поведения), охрани-

тельные (нормы-стражи порядка), обеспечительные (нормы-

гарантии), декларативные (нормы-объявления), дефинитивные 
(нормы-определения), коллизионные (нормы-арбитры), опера-

тивные (нормы-инструменты). 

Учредительные нормы отражают исходные начала правово-
го регламентирования общественных отношений, правового по-

ложения человека, пределов действия государства. 
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Регулятивные нормы непосредственно направлены на регу-

лирование фактических отношений, возникающих между раз-
личными субъектами, путем предоставления им прав и возложе-

ния на них обязанностей. В зависимости от характера субъек-

тивных прав и обязанностей различают три основных вида регу-
лятивных норм: управомочивающие (предоставляющие своим 

адресатам право на совершение положительных действий); обя-

зывающие (содержащие обязанность совершения определенных 
положительных действий); запрещающие (устанавливающие 

запрет на совершение действий и поступков, которые определе-
ны законом как правонарушения).  

Охранительные нормы фиксируют меры государственного 

принуждения, которые применяются за нарушение правовых 
запретов. Они определяют также условия и порядок освобожде-

ния от наказания.  

Обеспечительные нормы содержат предписания, гаранти-
рующие осуществление субъективных прав и обязанностей в 

процессе правового регулирования. Социальная ценность их за-

висит от того, насколько эффективно они способствуют созда-
нию механизмов и конструкций беспрепятственной реализации 

права. Эти нормы могут располагаться в различных норматив-

ных актах, связанных между собой.  
Декларативные нормы обычно включают в себя положения 

программного характера, определяют задачи правового регули-

рования отдельных видов общественных отношений, содержат 
нормативные объявления.  

Дефинитивные нормы формулируют определения тех или 

иных правовых явлений и категорий (понятия преступления в уго-
ловном законодательстве, сделки в гражданском праве и т.п.). 

Коллизионные нормы призваны устранять возникающие 

противоречия между правовыми предписаниями.  
Оперативные нормы устанавливают даты вступления нор-

мативного акта в силу, прекращения его действия и т.п. 

3. По предмету правового регулирования различают нормы 
конституционного, гражданского, уголовного, административ-

ного, трудового и иных отраслей права. Отраслевые нормы мо-
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гут подразделяться на материальные и процессуальные. Первые 

являются правилами поведения субъектов, вторые содержат 
предписания, устанавливающие процедуру применения этих 

правил. 

4. По методу правового регулирования выделяются импера-
тивные, диспозитивные, рекомендательные нормы. 

Императивные нормы имеют строгий, властнокатегоричный 

характер, не допускающий отклонений в регулируемом поведе-
нии. Это нормы административного права. 

Диспозитивным нормам присущ автономный характер, поз-
воляющий сторонам (участникам) отношений самим догово-

риться по вопросам объема, процесса реализации субъективных 

прав и обязанностей или использовать в определенных случаях 
резервное правило. Они реализуются преимущественно в граж-

данско-правовых отношениях.  

Рекомендательные нормы обычно адресуются негосудар-
ственным предприятиям, устанавливают варианты желательного 

для государства поведения. 

5. По сфере действия вычленяются нормы общего действия, 
нормы ограниченного действия и локальные нормы. 

Нормы общего действия распространяются на всех граждан 

и функционируют на всей территории государства. 
Нормы ограниченного действия имеют пределы, обуслов-

ленные территориальными, временными, субъективными факто-

рами. Это нормы, издаваемые высшими органами власти рес-
публик, входящих в состав РФ, или нормы, исходящие от пред-

ставительных или исполнительных органов краев, областей и др. 

Локальные нормативные предписания действуют в рамках от-
дельных государственных, общественных или частных структур. 

6. Нормы права классифицируются также по времени (по-

стоянные и временные). По кругу лиц (распространяются или на 
всех, кто подпадает под их действие, или на четко обозначенную 

группу субъектов: военнослужащих, железнодорожников и т.п.). 
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29. Источник (форма) права: понятие, виды 

Первой формой права стал правовой обычай - правило пове-

дения, которое в результате многократного применения дела-
лось привычкой, передавалось из поколения в поколение, было 

санкционировано государством в качестве общеобязательного.  

Второй формой права является судебный прецедент - реше-
ние по конкретному делу, которое является обязательным для 

судов той же или низшей инстанции при решении аналогичных 

дел или которое служит примерным образцом толкования зако-
на, не имеющим обязательной силы.  

Третьим источником права является нормативный договор - 

соглашение двух или более договаривающихся сторон, которое 
включает нормы права. Нормативные договоры бывают внутри-

государственные и международные.   

Пятая форма права - юридическая доктрина, выражающаяся 
в виде теорий, концепций, идей. Особенное значение она имеет 

для стран, которые относятся к романо-германской правовой 

семье. 
Юридическая доктрина как источник права:  

1) доказывает существенное влияние на сознание законо-

дателей; 
2) разрабатывает юридические термины и конструкции; 

3) ориентирует юридическую деятельность на прогрессив-

ное развитие права и государства; 
4) определяет тенденции и закономерности развития госу-

дарства и права. 

Шестая форма права - религиозные догмы, имеющие значе-
ние для религиозного права. Последним, седьмым, источником 

права является нормативный правовой акт, принятый компе-

тентным государственным органом; письменный официальный 
документ, который устанавливает, изменяет или отменяет нор-

мы права. 
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Схема 54 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Нормативный акт - доминирующий источник права во всех 

правовых системах мира. Он имеет ряд неоспоримых преиму-
ществ. 

Нормативный правовой акт представляет собой принятый 

компетентным государственным органом письменный офици-
альный документ определенной формы, содержащий нормы 

права. 

Нормативные правовые акты не вносят никаких изменений в 
действующее законодательство, а с помощью нормативно-

вспомогательных актов вводятся в действие юридические нормы. 

Акты применения права включают индивидуальное государ-
ственно-властное веление по применению права (требование по 

уплате налога, направленное конкретному налогоплательщику). 

Издание нормативных правовых актов обозначает утвер-
ждение, отмену или изменение содержания правовых норм. По-

скольку нормативно-правовые акты включают нормы права, то 

они обязательны к исполнению. Им свойственна письменная 
форма изложения, определенный юридический стиль. 

Нормативно-правовые акты классифицируют по различным 

основаниям: 1) по предмету правового регулирования (уголовно-
правовые, гражданско-правовые, административно-правовые 

акты); 2) по территории действия (федеральные, региональные и 

местные). 
Нормативные правовые акты по юридической силе делятся 

на законы и подзаконные акты. Законом называется нормативно-

Виды форм права 

Нормативный правовой акт 

Правовой обычай 

Правовой договор 

Правовой прецедент 
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правовой акт, который принимается высшим представительным 

органом власти или на референдуме, обладающем высшей юри-
дической силой и регулирующем наиболее важные обществен-

ные отношения. 

Существует несколько признаков закона: 
1) закон - один из основных источников права;  

2) установлен особый порядок принятия; 

3) принимается определенными субъектами, признанными 
носителями государственного суверенитета (народ либо высший 

представительный орган власти); 
4) регулирует важнейшие общественные отношения.  

Закон имеет высшую юридическую силу, что означает: 

1) никто не вправе отменить или изменить закон, кроме того 
органа, который его создал; 

2) другие нормативные акты не должны противоречить за-

кону; 
3) при появлении противоречия между законом и подзакон-

ным актом приоритет остается за законом.  

Подзаконные нормативные правовые акты принимаются на 
основании и во исполнение законов. 

Схема 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды нормативных актов (по юридической силе) 

Законы Подзаконные акты 

Конституция Указы и распоряжения  

Президента 

Федеральные конституционные 

законы 

Федеральные законы Инструкции, приказы мини-

стерств и ведомств 

Закон субъекта Федерации 

Постановления и распоряжения 

Правительства 
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30. Правотворчество и законотворчество 

Одно из важнейших направлений государственной деятель-

ности - правотворчество. В его понимании сегодня обозначились 
два аспекта. В узком смысле под правотворчеством подразуме-

вается непосредственно сам процесс создания правовых норм 

компетентными органами. В широкой трактовке данный процесс 
«исчисляется» с момента правотворческого замысла и до прак-

тической реализации юридической нормы (подготовка, приня-

тие, опубликование и т.д.). 
Правотворчество представляет собой особую форму госу-

дарственной деятельности по созданию, изменению и отмене 

правовых норм, основанную на познании объективных социаль-
ных потребностей и интересов общества. 

Схема 56 

 
 

 

 
 

 

 
Правотворческий процесс основывается на определенных 

принципах, к числу которых можно отнести следующие: демокра-

тизм и гласность правотворчества, профессионализм, законность, 
научный характер, связь с правоприменительной практикой. 

1. Демократизм и гласность правотворчества. Суть принци-

па заключается в процедуре разработки и принятия нормативно-
го акта правотворческим органом. Большая роль при этом отво-

дится привлечению граждан, трудовых коллективов к право-

творческой деятельности, гласности ее осуществления, что вы-
ступает своеобразной гарантией от келейности и бюрократизма 

в реализации такой важнейшей государственной функции. Рас-

пространена практика всенародного обсуждения законопроектов 
при помощи средств массовой информации: печати, радио, теле-

видения. Поступившие при обсуждении проекта замечания и 

предложения анализируются правотворческим органом, после 

Научность Демократизм 

Оперативность 

Законность Профессионализм 

Гласность 

Принципы правотворчества 
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чего в подготавливаемый акт вносятся соответствующие изме-

нения. Но высшим проявлением демократизма правотворчества 
является референдум. 

2. Профессионализм правотворчества. Этот принцип прямо 

и непосредственно связан с качеством правотворчества, эффек-
тивностью механизма принятия государственных решений.  

3. Законность правотворчества. В основу этого принципа по-

ложено правило, согласно которому вся правотворческая работа по 
подготовке, принятию и опубликованию нормативных правовых 

актов должна осуществляться в рамках закона. При этом необхо-
димо четкое соблюдение регламентационных процедур обсужде-

ния, порядка опубликования нормативных правовых актов. Закон-

ность правотворчества также предполагает строгое исполнение 
правил юридической техники, и, в первую очередь, субординацию 

правовых актов. С учетом субъектного состава органов можно вы-

делить три разновидности правотворческой деятельности: право-
творчество государственных органов (как общефедеральных, так и 

республиканских); санкционированное правотворчество; народное 

правотворчество (референдум). 
Правотворчество государственных органов представляет собой 

такую разветвленную деятельность всех органов государственной 

власти и управления, в результате которой формируется система 
законодательства. Юридическая сила нормативного акта, принято-

го тем или иным органом, соизмеряется его компетенцией в иерар-

хической структуре механизма государства. Результатом право-
творчества государственных органов могут быть законы и различ-

ного рода подзаконные акты (указы Президента, постановления 

Правительства, инструкции министерств и ведомств, постановле-
ния и распоряжения органов власти на местах). 

Санкционированное правотворчество - это разрешенная гос-

ударством правотворческая деятельность должностных лиц (ру-
ководителей предприятий, учреждений, министерств, ведомств и 

т.д.) и некоторых негосударственных организаций и учрежде-

ний, результатом которой являются исключительно подзакон-
ные нормативные акты или правовые предписания, изданные по 

вопросам, составляющим их компетенцию. 
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Референдум проводится по наиболее важным вопросам гос-

ударственной и общественной жизни. С его помощью народ 
осуществляет свою власть непосредственно. Итоги референдума 

окончательны, не подлежат никакому утверждению. 

Законодательный процесс это составная часть правотворче-
ского процесса, включающая в себя четыре основные стадии: 

1) законодательную инициативу;  

2)  обсуждение законопроекта; 
3) принятие закона;  

4) обнародование закона.  
Схема 57 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

31. Систематизация НПА 

Современная юридическая практика использует четыре 
способа систематизации нормативных правовых актов: учет, 

инкорпорацию, консолидацию. кодификацию.   

Учет состоит в сборе, хранении, поддержании в рабочем 
состоянии нормативных правовых актов, которые необходимы 

для деятельности данной организации, предприятия, фирмы и т.д. 

Основная задача данного вида систематизации - возможность 

Виды правотворчества 

В зависимости от субъектов В зависимости от значимости 

Делегированное правотворчество 

Законотворчество 

Правотворчество органов мест-

ного самоуправления 

Правотворчество отдельных 

должностных лиц 

Правотворчество государствен-

ных органов 

Правотворчество народа в про-

цессе референдума 

Подзаконное правотворчество 

Правотворчество общественных 

организаций 
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оперативно находить нужную правовую информацию. Данный 

вид систематизации проводится практически всеми 
государственными органами, юридическими лицами, а также 

различными юридическими учреждениями и организациями.  

Инкорпорация относится к внешним формам систематизации. 
Она выражается в подготовке и издании сборников, собраний 

нормативных правовых актов с целью обеспечить нормативным 

материалом не конкретное учреждение, организацию, а широкий 
круг субъектов. Инкорпорация лишена правотворческой природы, 

но акты публикуются в сборниках и собраниях не в 
первоначальной редакции, а с учетом последующих дополнений, 

изменений, в том числе в новой редакции.   

Сборники готовятся как самими правотворческими органами, 
так и другими государственными органами, издательствами, 

юридическими учреждениями.  

В зависимости от того, кто подготовил сборник или собрание, 
выделяют три вида инкорпорации: официальную, официозную 

(полуофициальную), неофициальную.  

Официальным сборник или собрание считаются в двух 
случаях: 1) если сам правотворческий орган подготовил и издал 

собрание или сборник; 2) правотворческий орган утвердил или 

иным образом одобрил собрание, подготовленное другим 
органом. На официальную инкорпорацию можно ссылаться при 

разрешении юридических споров и вопросов.  

К числу официальных инкорпораций относится Свод законов 
- инкорпорированное издание нормативных актов высших 

органов государственной власти и государственного управления 

страны. Свод всегда является источником официального опубли-
кования нормативных правовых актов, поскольку издается от 

имени и по поручению правотворческого органа с последующим 

одобрением подготовленного издания.   
Официозными признаются собрания, которые готовятся по 

поручению правотворческого органа, но впоследствии издаются 

без его официально выраженного одобрения.   
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Неофициальные инкорпорации проводятся научными 

учреждениями, научными коллективами, издательствами, от-
дельными учеными.   

Консолидация - это сведение множества нормативных 

правовых актов в один укрупненный акт. Новый акт заменяет 
вошедшие в него акты, поскольку принимается правотворческими 

органами и имеет собственные реквизиты.  

Таким образом, при консолидации:  
а) не меняется содержание правового регулирования, а все 

ранее принятые акты объединяются в новом без изменения или 
проводится лишь их редакционное совершенствование, например, 

устраняются противоречия, повторы, тождественные нормы и 

т.д.;  
б) объединенные акты утрачивают силу, а вместо них 

действует новый акт;  

в) работа осуществляется только правотворческими органами 
и лишь в отношении ими принятых актов;  

г) чаще всего упорядочиваются акты по вопросам 

налогообложения, административной ответственности.  
Кодификация есть особая содержательная форма 

систематизации нормативных правовых актов. Под кодификацией 

понимается систематизация действующего законодательства, 
направленная на его коренную переработку путем подготовки и 

принятия нового кодификационного акта. Упорядочивая 

законодательство, кодификация в то же время имеет в виду 
принятие новых норм права, совершенствование законодательства 

по существу, комплексное развитие правовой системы, изменение 

правового регулирования общественных отношений определен-
ного вида или конкретной сферы деятельности. Таким образом, 

кодификация один из видов правотворческой работы, 

характеризуемый новизной регулирования общественных 
отношений.  

В юридической науке различают всеобщую, отраслевую и 

специальную кодификацию. Ко всеобщей кодификации принято 
относить Свод законов. Отраслевая кодификация охватывает 

определенную отрасль права или подотрасль; наиболее 
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распространенный акт отраслевой кодификации - кодекс. 

Специальная кодификация группирует нормы права 
определенного правового института или нескольких институтов, 

например Таможенный кодекс.  

Юридической практике известны несколько видов 
кодификационных актов. Самый распространенный из них 

кодексы. Они представляют собой крупные сводные акты, 

подробно регулирующие сферу однородных общественных 
отношений. Кодексы удобны в пользовании, содержат большое 

число конкретных норм. Кодексы решают проблему множествен-
ности нормативных правовых актов.  

Другой вид кодификационных актов - Основы законода-

тельства. Эти крупные нормативные правовые образования 
содержат принципы правового регулирования общественных 

отношений и применимы в федеративном государстве, поскольку 

создают единое правовое пространство.  
К числу кодификационных актов относят также уставы, 

которые регулируют сферу государственной деятельности, 

например железнодорожного транспорта, внутреннего водного 
транспорта, связи. Уставами определяется правовое положение 

субъектов Федерации в РФ: краев, областей, двух городов 

федерального подчинения Москвы и Санкт-Петербурга, 
автономных округов, автономной области.   

Схема 58 

 
 

 

 
 

 

32. Правовые отношения 

Правовое отношение - это возникающая на основе норм пра-
ва общественная связь, участники которой имеют субъективные 

права и юридические обязанности, обеспеченные государством. 

Это центральное звено механизма правового регулирования, 

Систематизация законода-

тельства 
Инкорпорация Учѐт 

Кодификация Консолидация 
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главный канал реализации права. Правоотношению присущи сле-

дующие признаки. 
1. Стороны правоотношения всегда обладают субъективны-

ми правами и несут обязанности. Содержание правоотношения 

формируется в результате волеизъявления его участников, дей-
ствия юридических норм, а также в соответствии с решениями 

правоприменительных органов.  

Правоотношение представляет собой двустороннюю связь. 
Это значит, что в любом правоотношении участвуют две сторо-

ны: управомоченная и обязанная.   
2. Правовое отношение - такое общественное отношение, в ко-

тором осуществление субъективного права и исполнение обязанно-

сти обеспечены возможностью государственного принуждения.  
3. Правоотношение выступает в виде конкретной обще-

ственной связи. 

Правоотношение обладает сложной по составу элементов 
структурой. В нее входят субъект, объект и содержание право-

отношения. 

Содержание правоотношения имеет двойственный характер. 
Различают юридическое и фактическое содержание. 

Юридическое содержание правоотношения - это возмож-

ность определенных действий управомоченного, необходимость 
определенных действий или необходимость воздержания от за-

прещенных действий обязанного, а фактическое - сами действия, 

в которых реализуются права и обязанности.  
Субъективное право - сложное явление, включающее в себя 

ряд правомочий: а) право на собственные фактические действия, 

направленные на использование полезных свойств объекта права 
(например, собственник вещи вправе использовать ее по прямо-

му назначению); б) право на юридические действия, на принятие 

юридических решений (собственник вещи может ее заложить, 
подарить, продать, завещать и т.д.); в) право требовать от другой 

стороны исполнения обязанности, то есть право на чужие дей-

ствия (заимодавец имеет право требовать от заемщика возврата 
денег или вещей); г) право притязания, которое заключается в 

возможности привести в действие аппарат принуждения против 
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обязанного лица, то есть право на принудительное исполнение 

обязанности (в принудительном порядке может быть взыскан 
долг, произведено восстановление рабочего или служащего на 

работе). 

Юридическая обязанность есть предписанная обязанному 
лицу и обеспеченная возможностью государственного принуж-

дения мера необходимого поведения, которой оно должно сле-

довать в интересах управомоченного лица. 
Юридическая обязанность имеет следующие признаки. 

1. Это мера необходимого поведения, точное определение 
того, каким оно должно быть.  

2. Она устанавливается на основе юридических фактов и 

требований правовых норм. 
3. Обязанность устанавливается в интересах управомоченной 

стороны отдельного лица или общества (государства) в целом. 

4. Обязанность есть не только (и не столько) долженствова-
ние, но и реальное фактическое поведение обязанного лица. 

5. У обязанного лица нет выбора между исполнением и не-

исполнением обязанности. Невыполнение или ненадлежащее 
выполнение юридической обязанности является правонаруше-

нием и влечет меры государственного принуждения. 

Юридическая обязанность имеет три основные формы: 
1) воздержание от запрещенных действий (пассивное пове-

дение);  

2) совершение конкретных действий (активное поведение);  
3) претерпевание ограничений в правах личного, имуще-

ственного или организационного характера (мер юридической 

ответственности). 
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Схема 59 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Субъектами права являются индивиды или организации, ко-

торые на основании юридических норм могут быть участниками 
правоотношений, то есть носителями субъективных прав и обя-

занностей. 

Объект правоотношения - это реальное благо, на использо-
вание или охрану которого направлены субъективные права и 

юридические обязанности.  

Схема 60 
 

 

 

 

 

 

 

33. Юридические факты: понятие и виды.  

Юридический состав 

Юридические факты - это определенные жизненные обстоя-
тельства (условия, ситуации), с которыми нормы права связывают 

возникновение, прекращение или изменение правоотношений. 

 

Признаки правоотношений 

Это отношение, обеспечивае-

мое государством 

Это отношение, возникающее 

по поводу блага, ценности 

Возникает на основе норм 

права 

Это связь между лицами по-

средством субъективных прав 

и обязанностей 

Это волевое решение 

Это общественное отноше-

ние 

Структура правоотношений 

Субъект Субъективные права и юри-

дические обязанности 

Объект 
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Схема 61 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По волевому признаку юридические факты делятся на собы-

тия и действия. 

События - это такие обстоятельства, которые объективно не 
зависят от воли и сознания людей.  

Действия - это такие факты, которые зависят от воли людей, 

поскольку совершаются ими. Действия, в свою очередь, подраз-
деляются на правомерные (поступление на работу или в вуз, вы-

ход на пенсию, регистрация брака) и неправомерные (все виды 

правонарушений). 
Среди юридических фактов выделяются также правовые 

состояния (нахождение на воинской службе, в браке, в родстве, 

в розыске, в должности и т.д.). По характеру последствий разли-
чают правообразующие, правопрекращающие и правоизменяю-

щие факты (например, поступление в вуз порождает правоотно-

шение между студентом и учебным заведением, окончание вуза 
прекращает, а перевод на другую форму обучения в том же вузе 

видоизменяет данное правоотношение). 

К числу правомерных действий, вызывающих соответству-
ющие правоотношения, относятся многочисленные акты-

документы различных государственных органов и должностных 

лиц (судебные приговоры и решения, управленческие постанов-
ления, распоряжения и приказы, гражданские сделки, договоры, 

завещания, соглашения и т.д.). В литературе указывается на 

Виды юридических фактов 

События Действия 

Правомерные Неправомер-

ные 

(правонаруше-

ния 
Юридические 

проступки 

Юридические 

акты 
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юридические факты-поступки длящегося характера, например 

создание художественного произведения, которое, в конечном 
счете, приводит к возникновению авторского правоотношения. 

35. Реализация права: понятие и формы 

Право имеет смысл и ценность для личности, общества, если 
оно реализуется.  

Реализация права - это осуществление юридически закреп-

ленных и гарантированных государством возможностей, прове-
дение их в жизнь, в деятельность людей и их организаций. 

Непосредственная реализация, то есть осуществление права 

в фактическом поведении, происходит в трех формах.  
Схема 62 

 

 
 

 

 
Форма первая - соблюдение запретов. Здесь реализуются за-

прещающие и охранительные нормы. Для соблюдения запретов 

необходимо воздержание от запрещенных действий, то есть пас-
сивное поведение.  

Форма вторая - исполнение обязанностей. Это реализация 

обязывающих норм, предусматривающих позитивные обязанно-
сти, для чего требуется активное поведение. 

Форма третья - использование субъективного права. В такой 

форме реализуются управомочивающие нормы, в диспозициях 
которых предусмотрены субъективные права.  

36. Применение права 

Применение права - это властная деятельность компетент-

ных органов и лиц по подготовке и принятию индивидуального 
решения по юридическому делу на основе юридических фактов 

и конкретных правовых норм. 

 
 

Формы реализации права 

Соблюдение Применение 

Использование Исполнение 
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Применение права имеет следующие признаки: 

1) осуществляется органами или должностными лицами, 
наделенными функциями государственной власти; 

2) имеет индивидуальный характер; 

3) направлено на установление конкретных правовых по-
следствий субъективных прав, обязанностей, ответственности; 

4) реализуется в специально предусмотренных процессуаль-

ных формах; 
5) завершается вынесением индивидуального юридического 

решения. 
Схема 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Применение права - одна из форм государственной деятельно-
сти, направленная на реализацию правовых предписаний в жизнь.  

Выделяют две формы применения права: оперативно-

исполнительную и правоохранительную. 
Оперативно-исполнительная форма применения права - это 

властная оперативная деятельность государственных органов по ре-

ализации предписаний норм права путем создания, изменения или 
прекращения конкретных правоотношений на основе норм права.  

Правоохранительная деятельность - это деятельность компе-

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

Можно выделить следующие стадии применения правовых 

норм: 1) установление фактических обстоятельств; 2) выбор и 
анализ юридической нормы; 3) вынесение правоприменительно-

го решения. 

Стадии применения норм права 

Установление и анализ фактических обстоятельств дела 

Выбор и анализ нормы права (юридическая квалификация) 

Уяснение содержания нормы права           

Принятие акта применения               

Контроль исполнения принятого акта 
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37. Толкование: понятие, виды, способы 

Толкование права - это интеллектуально-волевая деятель-

ность по установлению подлинного содержания правовых актов 
в целях их реализации и совершенствования. 

Толкование включает в себя два самостоятельных компо-

нента: уяснение и разъяснение. 
Уяснение - процесс понимания, осознания содержания норм 

«для себя». Разъяснение же объяснение, доведение усвоенного 

содержания для других. 
Толкование права – это  специфическая деятельность, осо-

бое социальное явление,  своеобразный фактор правовой куль-

туры, момент существования и развития права, необходимое 
условие правового регулирования. 

В зависимости от юридических последствий, к которым 

приводит разъяснение, различают: официальное и неофициаль-
ное толкование. 

Официальное толкование дается уполномоченными на то 

субъектами государственными органами, должностными лицами, 
общественными организациями, оно закрепляется в специальном 

акте и имеет обязательное значение для других субъектов.  

Неофициальное толкование дается субъектами, не имеющи-
ми официального статуса, не обладающими по долгу службы 

полномочиями толковать правовые нормы. Такими субъектами 

могут быть общественные организации, научные учреждения, 
ученые, практические работники. Они осуществляют разъясне-

ние норм права в форме рекомендаций и советов. Этот вид разъ-

яснения не имеет юридически обязательного значения и лишен 
властной юридической силы. 

Официальное толкование различают двух видов: норматив-

ное (общее) и казуальное (индивидуальное). 
Нормативное толкование не ведет к созданию новых право-

вых норм, оно только разъясняет смысл уже действующих.  

Нормативное толкование применяется в случаях, когда нор-
мы недостаточно совершенны по своей форме, имеют неясность 

текстуального понимания при неправильной и противоречивой 
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практике их применения. Оно призвано обеспечить единообра-

зие в понимании и применении норм права. 
Среди нормативного толкования различают: аутентичное 

(авторское) и легальное (разрешенное, делегированное). 

Аутентичное толкование означает, что разъяснение смысла 
применяемых норм исходит от принявшего их органа. Оно осно-

вано на правотворческих функциях этого органа, поэтому, издав 

нормативный акт, правотворческий орган вправе в любое время 
дать необходимые с его точки зрения разъяснения. 

Юридическая практика знает и другой вид нормативного 
разъяснения - легальное толкование. Оно носит подзаконный 

характер и осуществляется теми субъектами, которым это пору-

чено, разрешено.  
Казуальное толкование также является официальным, но не 

имеет общеобязательного значения, а сводится лишь к толкова-

нию правовой нормы с учетом ее применения к конкретному 
случаю. Оно дается компетентным органом по поводу рассмот-

рения конкретного дела и обязательно лишь для него.  

Неофициальное толкование - это разъяснение норм права, 
даваемое не уполномоченными на то субъектами. Оно не явля-

ется юридически значимым.  

Неофициальное толкование подразделяется на обыденное, 
профессиональное и доктринальное (научное). 

Обыденное толкование может осуществляться любым граж-

данином.   
Профессиональное толкование исходит от субъектов, све-

дущих в правовых вопросах (профессионалов, специалистов в 

области права).  
Способ толкования представляет собой совокупность прие-

мов и средств, позволяющих уяснить смысл и содержание нор-

мы права и выраженной в ней воли законодателя. Каждый из 
них отличается от других своими специфическими особенно-

стями и средствами уяснения правовой нормы. 

Основные способы толкования: грамматический, логиче-
ский, систематический, историко-политический и специально-

юридический. 
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Грамматический (филологический, языковой) способ толко-

вания представляет собой уяснение смысла правовой нормы на 
основе анализа текста какого-либо нормативного акта. Такое 

толкование предполагает выяснение значения отдельных слов 

как в общеупотребительном, так и в терминологическом смысле. 
При логическом толковании законы логики используются са-

мостоятельно, обособленно от остальных способов. Здесь иссле-

дуется логическая связь отдельных положений закона с правила-
ми логики. Анализу подвергаются не сами по себе слова, как при 

грамматическом толковании, а обозначаемые ими понятия, явле-
ния и соотношения их между собой. В данном случае применяют-

ся такие приемы, как логическое преобразование, выведение вто-

ричных норм, выводы из понятий, доведение до абсурда. 
Систематическое толкование - это уяснение содержания 

правовых норм в их взаимной связи, с их местом и значением в 

данном нормативном акте, институте, отрасли права в целом. 
Систематическое толкование позволяет выявить факты кол-

лизий (противоречий) между правовыми нормами. Такой способ 

толкования важен при применении нормы права по аналогии, 
так как помогает найти норму, наиболее близкую по своему со-

держанию к конкретному случаю. Наиболее четко этот способ 

проявляется при сопоставлении норм Общей части отрасли пра-
ва с Особенной частью. 

Специально-юридическое толкование основывается на про-

фессиональных знаниях юридической науки и законодательной 
техники. Такое толкование предусматривает исследование тех-

нико-юридических средств и приемов выражения воли законо-

дателя. Оно раскрывает содержание юридических терминов, 
конструкций и т.д. Это обусловлено тем, что в области законо-

дательной стилистики существует свой язык законов как особый 

стиль речи и в связи с этим имеются термины и конструкции, 
специфичные для законотворчества. Поэтому, чтобы правильно 

осуществить правовую квалификацию обстоятельств дела, дать 

им юридическую оценку, необходимо раскрыть своеобразие 
языка законов, то есть уяснить смысл непосредственно юриди-

ческих понятий, категорий, конструкций и т.д. 
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Историко-политический способ помогает выявить смысл 

правовой нормы, обращаясь к истории ее принятия, целям и мо-
тивам, обусловившим введение ее в систему правового регули-

рования. Этот способ толкования позволяет анализировать так-

же источники, находящиеся вне права: материалы обсуждения и 
принятия проектов нормативных актов, первоначальные проек-

ты, материалы всенародного обсуждения, различные выступле-

ния, мнения и т.д. 
В связи с результатом толкования различают буквальное 

(адекватное), расширительное (распространительное) и ограни-
чительное. 

Буквальное толкование - наиболее типичный и часто встре-

чающийся вид толкования, когда «дух» и «буква» закона совпа-
дают, то есть словесное выражение нормы права и ее действи-

тельный смысл идентичны. 

При расширительном толковании действительный смысл и 
содержание правовой нормы шире, чем ее словесное выражение.  

Ограничительное толкование применимо в тех случаях, ко-

гда действительный смысл нормы права уже, чем ее словесное 
выражение.  

Схема 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

38. Акты применения права 

Официальной формой и итогом выражения правопримени-

тельной деятельности выступают акты применения права, посред-
ством которых закрепляются решения компетентных органов по 

конкретному юридическому делу.  

 

Теологический 

Систематический 

Специально-юридический 

Грамматический  

Историко-политический 

Приемы толкования норм права 
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Схема 65 

 
 

 

 
 

 

 
 

Применение права - это официальное решение компетентно-
го органа по конкретному юридическому делу, содержащее гос-

ударственно-властное веление, выраженное в определенной 

форме и направленное на индивидуальное регулирование обще-
ственных отношений. Эта разновидность правовых актов характе-

ризуется определенными специфическими чертами: 

- акт применения права - это решение по конкретному делу 
официального компетентного органа, которого государство 

уполномочило на реализацию права в определенных сферах об-

щественных отношений; 
- акт применения права содержит государственно-властное 

веление, обязательное для соблюдения и исполнения всеми, ко-

му оно адресовано, и обеспечиваемое силой государства; 
- акт применения права имеет определенную, установлен-

ную законом форму; 

- акт применения права нацелен на индивидуальное регули-
рование общественных отношений.  

Правоприменительные акты принимают практически все ор-

ганы государства, в различных сферах общественной жизни, в 
связи с урегулированием различных жизненных ситуаций и т.д., 

что и обусловливает их разнообразие. Поэтому классификация 

правоприменительных актов на виды может проводиться по раз-
личным основаниям. 

1. По субъектам, осуществляющим применение права, акты 

подразделяются на: 
а) акты государственных органов и общественных организа-

ций;  

Особенности правоприменительного 

акта 

Исходит от 

компетент-

ных органов 

Имеет опре-

деленную 

установлен-

ную законом 

форму 

Носит индивиду-

альный характер 

Носит государ-

ственно-

властный ха-

рактер 
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б) акты главы государства - Президента РФ;  

в) акты федеральных органов власти и управления;  
г) акты органов власти и управления субъектов РФ;  

д) акты органов правосудия; 

е) акты органов прокуратуры;  
и) акты органов надзора и контроля; 

ж) акты коллегиальные и единоличные. 

2. По предмету правового регулирования различают:  
а) акты конституционно-правовые;  

б) акты административно-правовые;  
в) акты уголовно-правовые;  

г) акты применения материального и процессуального права. 

3. По форме правоприменительной деятельности можно вы-
делить: 

а) акты исполнительные, связанные с применением диспо-

зиции нормы права, имеющей дозволяющее содержание, и при-
званные наиболее эффективно регулировать многообразные 

проявления правомерного поведения;  

б) акты правоохранительные, связанные с реализацией пра-
вовых санкций за совершенное правонарушение, а также с при-

менением мер по их предупреждению. 

4. По функциональному признаку, то есть по их месту в меха-
низме правового регулирования, выделяют:  

а) акты-регламентаторы, определяющие субъектов конкрет-

ного отношения; указывающие объем их субъективных прав и 
юридических обязанностей; предусматривающие моменты воз-

никновения конкретного правоотношения, условия его развития 

и прекращения;  
б) правообеспечительные акты, которые также выполняют 

известную роль в индивидуальном регламентировании обще-

ственных отношений. Но это не основное их назначение. Функ-
ции актов этого вида состоят главным образом в том, чтобы на 

основе властных полномочий компетентных органов обеспечить 

реализацию правоотношений и, следовательно, достижение це-
лей правового регулирования. 
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5. По форме внешнего выражения акты применения права 

подразделяются на акты-документы и акты-действия. 
6. По своему юридическому значению акты применения 

права могут быть подразделены на основные и вспомогатель-

ные. Основные содержат завершенное решение по юридическо-
му делу (приговор, решение суда). Вспомогательными считают-

ся такие акты, которые содержат предписания, подготавливаю-

щие издание основных актов (надзора и контроля, процедурно-
процессуальные). 

7. В зависимости от действия во времени правопримени-
тельные акты делятся на акты однократного действия (наложе-

ние штрафа) и длящиеся (регистрация брака, назначение пенсии 

и др.). 
Схема 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Элементы механизма 

правового регулиро-

вания 

Норма права 

Юридические факты 

Акты применения норм права 

Правовые отношения 

Акты реализации прав и обязанностей 
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Планы семинарских занятий 

Семинар 1. Предмет и метод теории государства и права, 

место теории государства и права в системе гуманитарных 

наук 

1. Понятие объекта и предмета науки. Характеристика объ-

екта и предмета теории государства и права. 

2. Методология и метод науки: понятие и их соотношение. 
Классификация методов теории государства и права. 

3. Характеристика традиционных  методов теории государ-

ства и права. 
4. Новые методы теории государства и права.  Проблемы 

их применения.   

5. Теория государства и права в системе гуманитарного и 
юридического знания. 

Семинар 2. Происхождение государства и права 

1. Общая характеристика первобытного общества: эконо-
мика, социальная власть, социальные нормы. 

2. Причины разложения первобытного общества и возник-
новение государства. 

3. Формы возникновения государства. Причины разнообра-

зия возникновения государства у разных народов. 
4. Основные причины и закономерности возникновения 

права. Формы возникновения права.  

Семинар 3. Понятие, признаки, сущность и исторические 

типы государства. Основные проблемы современного пони-

мания государства и закономерностей его развития 

1. Понятие и признаки государства. 
2. Государственная власть как вид социальной власти и ее 

отличительные признаки. Соотношение  понятий «государ-

ственная власть» и «политическая власть». 
3. Многообразие подходов к пониманию государства. Об-

щечеловеческое и классовое в сущности государства.  

4. Типология государств. Формационный подход к типоло-
гии государства и его современная оценка. 

5. Цивилизационный подход. Его достоинства и недостатки. 
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Семинар 4. Функции государства 

1. Функции государства: понятие, признаки, факторы, вли-
яющие на функции государства. 

2. Классификация функций государства. 

3. Формы и методы осуществления функций государства. 
4. Функции  современного  Российского государства. 

 

Восстановите недостающие фрагменты схемы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семинар 5. Формы государства 

1. Понятие формы государства и ее элементы. 

2. Формы правления: монархические и республиканские. 

3. Понятие формы государственного устройства. Унитарное 
государство. 

4. Федеративное государство. Конфедерация и иные госу-

дарственные и межгосударственные образования. 
5. Политический режим:  понятие, виды. 

 

 
 

 

Признаки государства 

Внешние 

- оборона страны от напа-

дений 

Функции государства 

Внутренние 

-  

Госу-

дарство 

- это 
Особая ор-

ганизация 

публичной 

власти 
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Восстановите недостающие фрагменты схемы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определите форму правления нижеуказанных госу-

дарств. 

а) Великобритания; б) Франция; в) Иордания; г) Норвегия;  

д) США; е) Швейцария; ж) Бельгия; з) ФРГ; и) Бразилия;  

к) Италия; л) Марокко; м) Дания; н) Австрия; о) Япония.  
Определите форму государственного устройства ниже-

указанных государств. 

а) Великобритания; б) Франция; в) Мексика; г) ФРГ;  
д) США; 

е) Австро-Венгрия (1867-1918); ж) Германский союз (1815-

1867); з) Япония; и) Россия; к) Италия; л) Венгрия; м) Швейцар-
ский союз (1815-1848); н) Бразилия; о) Польша; п) США (1781-

1787). 

 
 

 

 
 

Форма государства 

Политический 

режим 

Республика 

Абсолютная 

Дуалистическая 
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Найдите и исправьте ошибки. Обозначьте признаки, 

присущие тому или иному политическому режиму, следую-

щими знаками: Д – демократический; А – авторитарный;  

Т – тоталитарный. 

 
Демократический 

политический режим 

Авторитарный 

политический режим 

Тоталитар-

ный политический 

режим 

1. Провозглашение и 

гарантированность 

прав и свобод человека 

и гражданина. 

2. Система всеохва-

тывающих массовых 

общественных органи-

заций, которые позво-

ляют государству 

установить тотальный 

контроль над обще-

ством. 

3. Милитаризация 

общественной жизни. 

4. Правовой характер 

деятельности государ-

ственных органов. 

5. Политическое 

многообразие обще-

ственной жизни. 

6. Защищенность 

личности от произвола 

и беззакония. 

Демократические ме-

тоды властвования. 

1. Насильствен-

ное установление 

однопартийной 

системы. 

2. Сращивание 

государственного и 

партийного аппара-

та. 

3. Ликвидация 

принципа разделе-

ния властей. 

4. Слабая поли-

тическая оппози-

ция. 

5. Культ нацио-

нального вождя. 

6. Авторитарный 

способ мышления. 

Главенство госу-

дарства над правом. 

1. Почти полное 

отсутствие недемо-

кратических полити-

ческих отношений. 

2. Определенное 

допущение экономи-

ческого и политиче-

ского плюрализма до 

тех пор, пока он не 

противоречит господ-

ствующему режиму. 

3. Жесткий кон-

троль государства над 

различными формами 

непосредственной 

демократии (рефе-

рендумы, выборы). 

4. Огосударствле-

ние общественных 

организаций. 

5. Массовые ре-

прессии. 

6. Уничтожение 

оппозиции внутри 

самой правящей пар-

тии. 

7. Отсутствие демо-

кратических прав и 

свобод. 

8. Унификация об-

щественной жизни. 
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Заполните свободную колонку таблицы. 
Критерии Демократия Тотали-

таризм 

Авторитаризм 

Законодательство Развитая система 

демократических 

законов 

 Система зако-

нов мини-

мальна 

Полномочия главы 

государства 

Строго ограниче-

ны законом 

 Фактически не 

ограничены 

Представительные 

органы власти 

Имеют широкий 

круг полномочий 

 Отсутствуют 

или марионе-

точные 

Принцип разделе-

ния властей 

Реализован  Отвергается 

Полномочия мест-

ных органов вла-

сти 

Максимальные  Минимальные 

Партии Многопартий-

ность 

 Правящая пар-

тия огосу-

дарствлена 

Идеология Политический  

плюрализм 

 Господство 

одной идеоло-

гии 

Права и свободы Разрешено все, 

что не запрещено 

законом 

 Разрешено 

только то, что 

указано вла-

стью 

Оппозиция 

 

Действует легаль-

но 

 Запрещена 

 

Семинар 6. Механизм государства 

1. Механизм государства и государственный аппарат: соот-
ношение понятий. Понятие государственного аппарата и органа 

государства. 

2. Система органов государства, их классификация. Модели 
государственного аппарата. Государственная служба и государ-

ственный служащий. Их разновидности. 

3. Принципы организации и деятельности государственного 
аппарата. 
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4. Единство государственной власти и ее разделение на 

«ветви»: законодательная, исполнительная, судебная власть. Си-
стема разделения властей в современных условиях.  

 

Семинар 7. Понятие, признаки и сущность права. Ос-

новные проблемы современного правопонимания и общая 

характеристика современных политико-правовых доктрин 

1. Правопонимание: понятие, сущность, основные теории. 
2. Понятие  и признаки права. Сущность права. 

3. Соотношение права и закона. 
4. Основные проблемы современного правовпонимания. 

Семинар 8. Принципы и функции права 

1. Понятие принципов права. Классификация принципов 
права. 

2. Характеристика общеправовых принципов. 

3. Значение принципов права для правотворчества и реали-
зации правовых норм. 

4. Функции права: понятие и  общая характеристика. 

5. Соотношение функции права и функций государства. 
Семинар 9. Право в системе социальных норм  

1. Система нормативного регулирования современного об-

щества. Понятие и виды социальных норм.  
2. Технические и социально-технические нормы, их осо-

бенности и социальное назначение. 

3. Соотношение норм морали и права, нравственное начало 
в праве. 

4. Корпоративные нормы и право. 

5. Право, традиции, обычаи и религиозные нормы. 
Семинар 10. Нормы права 

1. Понятие норм права и их признаки. 

2. Структура юридической нормы. Понятие и виды гипотез, 
диспозиций и санкций. 

3. Соотношение нормы права и статьи нормативно-

правового акта. 
4. Классификация норм права. 
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Восстановите недостающие фрагменты схемы 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Семинар 11. Источники (формы) права 
1. Понятие источника (формы) права. Виды источников  

права и их характеристика. 

2. Нормативно-правовой акт: понятие, признаки. 
3. Виды нормативно-правовых актов и их особенности. 

4. Действие нормативно-правовых актов во времени, в про-

странстве, по кругу лиц. 
 

Семинар 12. Система права 

1. Понятие системы права и ее особенности. 
2. Элементы системы права: понятие, характеристика. 

3. Предмет и метод правового регулирования как основа-

ние деления права на отрасли. 
4. Виды отраслей права. 

5. Право частное и публичное.  

6. Право международное и внутригосударственное, их со-
отношение. 

7. Соотношение системы права и системы законодательства. 

 
 

 

Норма права - это 

По характеру правил 

поведения 

 

Охранительные 
Запрещающие 

 По предметам действия норм 

 По кругу лиц 

 

В пространстве 

 Общефедеральне  
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Семинар 13. Правовые отношения 

1. Понятие и признаки правоотношений. 
2. Содержание правоотношений, взаимосвязъ субъектив-

ных прав и юридических обязанностей. 

3. Субъекты правоотношений: понятие и виды. Понятие 
правосубъектности и правового статуса. 

4. Объекты правоотношений: понятие и виды. 

5. Виды правоотношений. 
6. Понятие и виды юридических фактов. Фактический со-

став. 
7. Взаимосвязь нормы права и правоотношения. 

 

Семинар 14. Реализация норм права 

1. Понятие реализации права как высшей ступени действия 

права. Виды правореализации. Формы непосредственной реали-

зации права: соблюдение, использование, исполнение. 
2. Применение права: понятие, субъекты и основания. Прин-

ципы применения права. Основные стадии правоприменения. 

3. Акты применения права: понятие, структура, их отличие 
от иных правовых актов. Требования к оформлению актов при-

менения права. Виды актов применения права. 

4. Пробелы в законодательстве, причины их появления. Пу-
ти устранения пробелов в законодательстве. 

5.  

Семинар 15. Толкование норм права 

1. Понятие толкования норм права, значение, общая харак-

теристика. 

2. Способы толкования: исторический, грамматический, ло-
гический и др. 

3. Основные виды толкования норм права. 

4. Акты толкования норм права. Роль Конституционного 
Суда РФ в толковании Конституции РФ. Значение разъяснений 

Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитраж-

ного Суда РФ. 
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Семинар 16. Юридическая ответственность 

1. Юридическая ответственность: понятие и признаки. 
2. Принципы и функции юридической ответственности. 

3. Основания возникновения и прекращения юридической 

ответственности. Обстоятельства, исключающие юридическую 
ответственность. 

4. Виды юридической ответственности. 

 

Восстановите недостающие фрагменты схемы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семинар 17. Правовое регулирование и его механизм 

1. Понятие правового регулирования. Предмет и пределы 
правового регулирования. 

2. Механизм правового регулирования: понятие, структура, 

стадии процесса правового регулирования. 
3. Методы и типы правового регулирования. 

4. Эффективность права, пути повышения эффективности 

правового регулирования. 
 

Семинар 18. Правовое государство и гражданское общество 

1. Возникновение и развитие идей правового государства. 
2. Понятие и признаки правового государства. 

Юридические факты 

События 

Индивидуальные 

административные  

акты органов  

управления 
Преступления 

Дисциплинарные 
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3. Гражданское общество: понятие, история развития. 

Структура гражданского общества. 
4. Взаимосвязь и взаимодействие гражданского общества и 

государства. 

5. Соотношение права и государства. Правовой закон. 
6. Проблемы становления правого государства в России. 

7.  

Семинар 19. Правовая система общества. Эволюция и 

соотношение современных государственных и правовых си-

стем 

1. Типология права. 

2. Понятие правовой системы и правовой семьи. Структура 

и элементы правовой системы. Классификация правовых семей. 
3. Романо-германская правовая семья. Источники права, си-

стема и основные правовые институты. 

4. Англосаксонская правовая семья. Судебная практика. 
Прецедент. Источники и структура права. 

5. Мусульманская правовая семья (шариат). Источники и 

доктрина. Сближение с европейскими правовыми системами в 
XX в. 

6. Российская правовая система. Историческое происхож-

дение, эволюция, источники и особенности. 
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Тесты 

Тест 1 

1. Что является предметом теории государства и права:  

а) исследование различных отраслей права;  

б) основные закономерности возникновения, функциониро-

вания и развития государства и права;  
в) политические процессы и явления? 

2. Особенностью предмета теории государства и права 

является:  

а) изучение государства и права в неразрывном единстве;  

б) изучение особенностей развития каждого государства в 

отдельности;  
в) изучение конкретных общественных отношений.  

3. Под методом теории государства и права понимается: 

а) объект науки;  
б) основные направления деятельности государства и права;  

в) совокупность приемов и способов познания основных за-

кономерностей и сущности государственно-правовых явлений.  
4. Как соотносятся предмет и метод теории государства и 

права:  

а) предмет определяет методы его исследования;  
б) методы определяет исследователь по своему усмотрению;  

в) предмет и метод существуют независимо друг от друга? 

5. Какой метод относится к общенаучным:  

а) метод сравнительного правоведения;  

б) исторический;  

в) статистический?  
6. Какой метод относится к частнонаучным:  

а) статистический;  

б) исторический;  
в) диалектический?  

7. Какой метод служит для формулирования понятий и 

категорий теории государства и права:  

а) социологический;  

б) формально-юридический;  
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в) функциональный?  

8. Какой метод служит для выявления признаков госу-

дарства:  

а) статистический;  

б) логический?  
9. Какой метод применяется для анализа сходства, раз-

личия и классификации правовых систем:  

а) прогностический; 
б) статистический;  

в) сравнительного правоведения.  
в) кибернетический.  

10. Какой метод применяется для определения дальней-

ших путей развития государства и права:  
а) статистический;  

б) формально-юридический;  

в) правового прогнозирования? 
11. Какая наука относится к группе историко-

теоретических наук:  

а) теория государства и права;  
б) конституционное право;  

в) гражданское право?  

12. Какая наука относится к группе отраслевых наук:  

а) история государства и права зарубежных стран;  

б) уголовное право;  

в) судебная медицина?  
13. К какой группе юридических наук относится наука 

«конституционное право»: 

а) отраслевых наук;  
б) прикладных наук;  

в) историко-теоретических наук?  

14. Какая наука относится к группе прикладных наук:  

а) уголовный процесс;  

б) международное частное право;  

в) криминалистика?  
15. Как называется система юридических наук: 

а) методология;  
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б) социология;  

в) юриспруденция? 
16. Какую функцию выполняет теория государства и 

права, разрабатывая методику исследования государствен-

но-правовых явлений:  

а) эвристическую; 

б) методологическую;  

в) онтологическую?  
17. Какая форма организации общества была основной 

при первобытнообщинном строе:  

а) семья;  

б) род;  

в) государство? 
18. Какие признаки характеризуют род:  

а) проживание на определенной территории;  

б) кровное родство, общая собственность и совместное ве-
дение хозяйства;  

в) гражданство?  

19. Основной орган власти родовой общины:  

а) собрание членов рода;  

б) вождь;  

в) совет старейшин.  
20. Власть в первобытном обществе опиралась:  

а) на систему органов власти;  

б) на авторитет и обычаи;  
в) на вооруженную силу.  

21. Как называлось объединение нескольких родов:  

а) племя;  
б) государство;  

в) полис?  

22. Как называется первый этап организации человече-

ского общества:  

а) рабовладельческое общество;  

б) первобытное общество;  
в) неолитическая революция?  
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23. Каким понятием обозначается правило поведения, 

сложившееся вследствие его применения в течение длитель-

ного времени и вошедшее в привычку:  

а) право  

б) обычай;  
в) нравы?  

24. Какие социальные нормы регулировали отношения в 

первобытном обществе:  

а) обычаи;  

б) нормы права;  
в) политические нормы?  

25. Какие признаки присущи обычаям:  

а) обеспечение принудительной силой государства;  
б) устный, нефиксированный характер;  

в) нормативность? 

26. Как называется правило поведения, содержащее при-

знаки многих социальных регуляторов:  

а) нормой морали;  

б) религиозной нормой;  
в) мононормой?  

27. Какова одна из причин возникновения государств на 

Востоке:  

а) разделение общества на классы;  

б) завоевание огромных территорий;  

в) потребность в строительстве масштабных ирригационных 
систем?  

28. Какое государство возникло в результате борьбы 

между различными слоями населения за власть:  

а) афинское;  

б) римское;  

в) древнегерманское.  
29. Что послужило толчком к образованию государства у 

древних германцев:  

а) разделение общества на классы;  
б) завоевание огромных территорий;  

в) борьба между различными слоями населения? 



 123 

30. Для какой теории происхождения государства харак-

терно понимание государства как своеобразной разросшейся 

семьи: 

 а) теологической;  

б) патриархальной;  
в) психологической?  

31. Кто является представителем патриархальной тео-

рии происхождения государства:  

а) Ж.Ж. Руссо; 

б) Р. Фильмер; 
в) Л. Петражицкий?  

32. Представители какой теории утверждали, что госу-

дарство создано по воле бога:  

а) теории насилия;  

б) теории общественного договора;  

в) теологической?  
33. Какую теорию происхождения государства отстаивал 

Фома Аквинский:  

а) теологическую;  
б) ирригационную;  

в) теорию насилия?  

34. Кто является представителем «договорной теории» 

происхождения государства:  

а) Л. Гумплович;  

б) Р. Фильмер;  
в) Г. Гроций?  

35. Кто развил психологическую теорию происхождения 

государства:  

а) Л. Петражицкий;  

б) Ш. Монтескье;  

в) Т. Гоббс? 
36. В чем заключается основной принцип гражданского 

общества:  

а) уравнительное распределение потребительских благ;  
б) властно-приказной принцип регулирования социально-

экономических отношений;  
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в) свобода реализации каждым индивидом своих социально-

экономических интересов?  
37. Какие признаки присущи гражданскому обществу?  

а) однопартийность;  

б) невмешательство государства в частную жизнь граждан;  
в) государственное регулирование экономики?  

38. Из каких образований складывается гражданское 

общество:  
а) совокупность негосударственных экономических, соци-

альных, нравственных и духовных отношений; 
б) совокупность правовых норм;  

в) совокупность государственных органов, учреждений и 

предприятий?  
39. Для рыночной экономики характерно:  

а) плановое производство;  

б) равенство всех форм собственности;  
в) господство государственной собственности на средства 

производства.  

40. Целью коммерческих организаций является:  
а) получение прибыли;  

б) благотворительность;  

в) удовлетворение интересов индивидов.  
41. Что понимается под исторически возникшей общно-

стью людей, которая обладает общностью территорией, 

языка, культуры, религии и другими общими признаками:  
а) государство;  

б) общество; 

в) этнос? 
42. Кто провел классификацию этносов по стереотипу 

поведения, фазам этнического развития:  

а) Л. Гумплович;  
б) Л. Гумилев;  

в) Р. Фильмер?  

43. Сколько субъектов согласно Конституции РФ входит 

в состав РФ:  

а) 83;  
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б) 65;  

в) 94?  
44. Сколько субъектов в составе РФ образовано по наци-

ональному признаку:  

а) 35;  
б) 21;  

в) 32?  

45. Что понимается под совокупностью государственных 

и негосударственных социальных институтов, осуществля-

ющих определенные политические функции:  
а) правовая система;  

б) государственный аппарат;  

в) политическая система общества?  
46. Что является центральным элементом политической 

системы общества:  

а) государство;  
б) система политических партий;  

в) органы местного самоуправления?  

47. Для какого государства характерно наделение церк-

ви полномочиями регистрировать акты гражданского со-

стояния, введение религиозной цензуры:  

а) светского;  
б) клерикального;  

в) воинственно-атеистического? 

48. Для теократического государства характерно:  

а) принадлежность государственной власти церкви;  

б) невмешательство государства во внутри церковную дея-

тельность;  
в) отделение церкви от государства?  

49. Российская Федерация является:  

а) светским государством; 
б) клерикальным государством;  

в) теократическим государством?  

50. Под юридически закрепленным положением лично-

сти в обществе понимается:  

а) гражданство;  
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б) правосубъектность;  

в) правовой статус личности?  
51. Центральным элементом правового статуса личности 

являются:  

а) правовые нормы;  
б) права и обязанности;  

в) политические партии?  

52. Под устойчивой правовой связью личности с госу-

дарством понимается:  

а) правовой статус личности;  
б) гражданство;  

в) правосубъектность?  

53. Какой из признаков присущ государству:  
а) родовая организация общества;  

б) публичная власть;  

в) авторитет?  
54. Как называется свойство государства, выражающее-

ся в верховенстве государственной власти внутри страны и 

ее независимости вовне:  

а) компетенция;  

б) легитимность;  

в) суверенитет?  
55. Какой из признаков относится к характеристике су-

веренитета государства:  

а) избрание высших органов государства демократическим 
путем;  

б) распространение государственной власти на все населе-

ние страны;  
в) наличие аппарата принуждения?  

56. Представители теории «государства всеобщего бла-

годенствия» утверждали:  

а) государство это зло и должно быть разрушено;  

б) управлять государством может только верхушка обще-

ства элита; 
в) государство исключительное благо и существует для того, 

чтобы сделать всех людей счастливыми.  



 127 

57. Представители теории элит утверждали:  

а) народные массы не способны управлять государством;  
б) у каждого государства свой путь развития;  

в) государство должно обслуживать интересы конкретного 

этноса.  
58. Как определяется признание социальными массами 

государственной власти и ее права управлять:  

а) легальность;  
б) легитимность;  

в) суверенитет?  
59. Символика государства включает в себя:  

а) систему норм права;  

б) герб, гимн, флаг;  
в) систему займов и налогов.  

60. Кто сформулировал теорию разделения властей:  

а) Ш. Монтескье; 
б) Н. Макиавелли;  

в) Р. Фильмер? 

61. Кто утверждал, что разделение властей ведет к безна-

чалию:  

а) Ш. Монтескье;  

б) Ж.Ж. Руссо; 
в) Н. Макиавелли?  

62. Как называется безусловный или отлагательный за-

прет, налагаемый одним органом власти на решения друго-

го:  

а) вотум недоверия;  

б) импичмент;  
в) право вето?  

63. Государственный орган является:  

а) политической организацией;  
б) элементом механизма государства;  

в) общественной организацией.  

64. Органами специальной компетенции являются:  

а) органы, специализирующиеся на выполнении какой-либо 

одной функции, одного вида деятельности;  
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б) органы, решающие вопросы местного значения;  

в) представительные органы.  
65. В государственный аппарат входят:  

а) политические партии;  

б) профсоюзы;  
в) министерства.  

66. Механизм государства включает в себя:  

а) государственные учреждения;  
б) органы местного самоуправления;  

в) профсоюзы.  
67. Совокупность задач и функций государственного ор-

гана определяется как:  

а) властные полномочия;  
б) компетенция;  

в) организационная обособленность.  

68. Государственные органы, избираемые населением, 

являются:  

а) первичными;  

б) производными;  
в) органами общей компетенции.  

69. Какие ветви власти соответствуют принципу разде-

ления властей:  

а) законодательная, судебная, контрольная;  

б) законодательная, исполнительная, судебная;  

в) законодательная, избирательная, судебная?  
70. Какое направление деятельности относится к функ-

циям парламента:  

а) исполнение законов;  
б) принятие законов;  

в) осуществление правосудия?  

71. Высшим органом исполнительной власти РФ является:  

а) Президент РФ;  

б) Федеральное Собрание РФ;  

в) Правительство РФ.  
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72. Высшим органом законодательной власти в РФ яв-

ляется:  

а) Правительство;  

б) Президент;  

в) Федеральное Собрание.  
73. Назначает на должность по представлению Прези-

дента РФ судей Конституционного, Верховного, Высшего 

Арбитражного судов:  

а) Совет Федерации;  

б) Государственная Дума; 
 в) Правительство РФ.  

74. Президент РФ является:  

а) главой Правительства РФ;  
б) главой государства;  

в) главой Федерального Собрания РФ.  

75. Представительным органом государственной власти 

называют:  

а) Правительство;  

б) суд;  
в) парламент.  

76. В систему исполнительных органов государственной 

власти входят:  
а) министерства;  

б) Государственная Дума;  

в) Президент РФ.  
77. Президент РФ:  

а) избирается всеобщим голосованием;  

б) назначается Правительством;  
в) избирается парламентом.  

78. Кто утверждает кандидатуру на должность Председа-

теля Правительства РФ:  

а) Государственная Дума;  

б) Президент РФ;  

в) Конституционный Суд?  
79. Сколько палат включает в себя парламент РФ:  

а) одну; 
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б) две; 

 в) три? 

80. Сколько депутатов входят в состав Государственной 

Думы:  

а) 240;  
б) 320;  

в) 450?  

81. Что является одним из принципов правового госу-

дарства:  

а) публичная власть;  
б) верховенство закона;  

в) территориальная организация населения?  

82. Для формирования правового государства необходи-

мо, помимо признаков государства в целом:  

а) наличие публичной власти;  

б) наличие гражданского общества; 
в) суверенитет?  

83. В научный оборот термин «правовое государство» 

был введен:  

а) Р. Фон Молем;  

б) Ш. Монтескье;  

в) Гегелем.  
84. Критерием типологии государств с позиции форма-

ционного подхода выступает:  

а) локальная цивилизация;  
б) производственные отношения;  

в) общественно-экономическая формация.  

85. Какой подход к типологии государств основывается 

на духовно-нравственных и социально-культурных факто-

рах развития общества:  

а) цивилизационный;  
б) исторический;  

в) функциональный?  

86. Кто является представителем цивилизационного 

подхода к типологии государств:  

а) Р. Фильмер;  
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б) А. Тойнби;  

в) Г. Спенсер?  
87. Порядок формирования и организации высших орга-

нов государственной власти называется:  

а) формой государственного устройства;  
б) формой правления; в) государственным режимом.  

88. Монархия отличается от республики:  

а) наличием поста президента;  
б) передачей власти главы государства по наследству;  

в) наличием парламента.  
89. Для абсолютных монархий характерно:  

а) сосредоточение всей власти в руках монарха;  

б) ответственность власти перед народом;  
в) принадлежность законодательной власти парламенту.  

90. Для парламентарных монархий характерно:  

а) принадлежность законодательной власти парламенту;  
б) сосредоточение всей власти в руках монарха;  

в) формирование правительства монархом.  

91. Ответственность правительства перед парламентом 

характерна для:  

а) президентской республики;  

б) парламентской республики;  
в) абсолютной монархии.  

92. Какой из признаков характеризует президентскую 

республику:  

а) ответственность правительства перед парламентом;  

б) отсутствие ответственности главы государства перед 

населением;  
в) всенародное избрание президента?  

93. Российская Федерация является:  

а) президентской республикой;  
б) парламентской республикой;  

в) смешанной республикой.  

94. Глава государства является одновременно и главой 

правительства:  

а) в парламентской республике;  
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б) в президентской республике;  

в) в парламентской монархии.  
95. Какой признак характерен для унитарного государ-

ства:  

а) наличие двух уровней государственного аппарата;  
б) единая система государственных органов и законодатель-

ства;  

в) наличие суверенитета у территориальных единиц?  
96. Какие государства являются федерациями:  

а) Италия, Испания;  
б) США, Германия;  

в) Франция, Швеция?  

97. Россия является:  

а) унитарным государством;  

б) федерацией;  

в) конфедерацией.  
98. Признаками демократического режима являются:  

а) многопартийность;  

б) господство государственной формы собственности;  
в) официальная идеология.  

99. Что присуще тоталитарному режиму:  

а) наличие гражданского общества;  
б) равенство всех форм собственности;  

в) контроль государства над всеми сферами общественной 

жизни? 
100. Функциями государства являются: 

а) методы осуществления государственной власти;  

б) основные направления деятельности государства, выра-
жающие его сущность и социальное назначение; 

в) условия приобретения прав и свобод человека и гражда-

нина. 
 

 

 
 

 



 133 

Тест 2  

1. Какой признак присущ праву:  

а) суверенитет;  

б) нормативность;  

в) легитимность?  
2. Что понимается под основными, исходными норма-

тивно-руководящими началами, выражающими сущность 

права:   

а) функции права;  

б) элементы права;  
в) принципы права?  

3. Что понимается под основными направлениями пра-

вового воздействия на общественные отношения:   
а) функции права;  

б) принципы права;  

в) сущность права?  
4. Какой принцип права является общеправовым:   

а) состязательности;  

б) презумпции невиновности;  
в) гуманизма?  

5. К каким принципам права относится принцип гласно-

сти судопроизводства:   

а) общеправовым;  

б) межотраслевым;  

в) отраслевым?  
6. Какая функция права является специально-

юридической:   

а) экономическая;  
б) регулятивная; 

в) воспитательная? 

7. Кто является представителем естественной теории 

права:  

а) Ш. Монтескье;  

б) Г. Кельзен;  
в) Л. Петражицкий?  
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8. Согласно какой концепции право - это, прежде всего, 

правовые обычаи, которые являются продуктом народного 

духа:  

а) нормативистской;  

б) социологической;  
в) исторической?  

9. Кто является представителем психологической теории 

права:  

а) Г. Кельзен;  

б) Л. Петражицкий;  
в) Е.Эрлих?  

10. Согласно какой теории право отождествляется с кон-

кретными правоотношениями, правоприменением: 

а) социологической;  

б) нормативистской;  

в) теории естественного права? 

11. Представителем какой теории права является 

Г.Кельзен:   

а) исторической;  
б) нормативистской;  

в) психологической?  

12. Какая теория права утверждает идею неотъемлемых 

прав человека:  

а) естественная;  

б) историческая;  
в) марксистская?   

13. Разновидностью каких норм являются нормы права:  

а) технических;  
б) социальных;  

в) экономических?  

14. Правила поведения, регулирующие отношения между 

членами определенных общественных объединений, опреде-

ляются как:   

а) корпоративные нормы;  
б) моральные нормы;  

в) обычаи.  
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15. Мораль отличается от права тем, что она:   

а) обеспечивается возможностью государственного принуж-
дения;  

б) является результатом деятельности компетентных госу-

дарственных органов;  
в) регулирует более широкую сферу общественных отноше-

ний.  

16. Какие нормы относятся к технико-юридическим:   

а) обычаи;  

б) правила дорожного движения;  
в) уставы?  

17. Что определяется как исторически сложившаяся со-

вокупность правовых явлений и процессов, действующих в 

конкретном государстве:   

а) правовая система;  

б) правовая семья;  
в) система права?  

18. Какое правовое понятие является более широким:   

а) система права;  
б) правовая система;  

в) правовая семья?  

19. Кто является одним из авторов классификации пра-

вовых семей:  

а) Рене Давид;  

б) Юстиниан;  
в) Кельзен?  

20. Что является характерной чертой романно-

германской правовой семьи:   
а) основной источник права судебный прецедент;  

б) рецепция римского права;  

в) отсутствие деления права на частное и публичное?  
21. Какое государство входит в романно-германскую 

правовую семью:   

а) Франция;  
б) США;  

в) Великобритания.  
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22. Какой источник права является основным в странах 

англосаксонской правовой семьи:   

а) доктрина; 

б) нормативный правовой акт;  

в) прецедент.  
23. К какой правовой семье относится Россия:  

а) романно-германской;  

б) англосаксонской;  
в) мусульманской?  

24. Для какой правовой семьи характерно четкое деле-

ние права на отрасли, на частное и публичное:  

а) романно-германской;  

б) англосаксонской;  
в) мусульманской?  

25. Какой источник права был исторически первым, ре-

гулирующим отношения в период формирования государ-

ства:  

а) нормативный договор;  

б) правовой обычай;  
в) прецедент?  

26. Что определяется как решение по конкретному юри-

дическому делу, которому придается сила нормы права и 

которым руководствуются впоследствии при рассмотрении 

схожих дел:  

а) акт толкования права;  
б) нормативный правовой акт;  

в) юридический прецедент?  

27. Что не является источником права в РФ:  
а) юридический прецедент;  

б) нормативный договор;  

в) правовой обычай?  
28. Какой акт является нормативно-правовым:   

а) постановление следователя о возбуждении уголовного 

дела;  
б) постановление Пленума Верховного Суда РФ; 

 в) Конституция РФ?  
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29. Какой нормативно-правовой акт имеет большую 

юридическую силу:   

а) федеральный закон;  

б) закон субъекта федерации;  

в) указ Президента РФ?  
30. Какой акт определяется как изданный на основе и во 

исполнение законов акт, содержащий нормы права:   

а) подзаконный акт;  
б) правоприменительный акт;  

в) интерпретационный акт?  
31. Какой нормативно-правовой акт является подзакон-

ным:   

а) Конституция РФ;  
б) постановление Правительства РФ;  

в) приговор суда?  

32. Как называется вводная часть нормативно-

правового акта:  

а) гипотеза;  

б) преюдиция;  
в) преамбула?  

33. Какой вид систематизации нормативно-правовых 

актов является наиболее совершенным:  
а) кодификация;  

б) инкорпорация;  

в) консолидация?  
34. Какой вид систематизации нормативно-правовых 

актов осуществляется путем правотворчества:  

а) кодификация;  
б) инкорпорация;  

в) учет?  

35. Какой нормативно-правовой акт является кодифи-

кационным:   

а) Свод законов;  

б) Собрание законодательства РФ;  
в) Устав Удмуртского государственного университета.  
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36. При каком виде систематизации нормативно-

правовых актов они объединяются без изменения содержа-

ния и с сохранением своего самостоятельного юридического 

значения в сборники:  

а) кодификация;  
б) инкорпорация;  

в) консолидация?  

37. Какой признак характерен для правовых норм:  

а) представительно-обязывающий характер;  

б) индивидуальный характер;  
в) основанность на нормативно-правовом акте?  

38. Какой элемент входит в структуру нормы права:   

а) декларация;  
б) диспозиция;  

в) доктрина?  

39. Какой элемент правовой нормы указывает на усло-

вия ее действия:   

а) гипотеза;  

б) диспозиция;  
в) санкция?  

40. Какой элемент правовой нормы предусматривает по-

следствия ее нарушения, определяет вид и меру юридиче-

ской ответственности для нарушителя ее предписаний:   

а) гипотеза;  

б) диспозиция;  
в) санкция? 

41. В каком элементе правовой нормы определяются 

права и обязанности субъектов:   

а) в гипотезе;  

б) в диспозиции;  

в) в санкции?  
42. Как соотносятся норма права и статья нормативно-

правового акта:   

а) как содержание и форма;  
б) как причина и следствие;  

в) как часть и целое? 
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43. При каком способе изложения норма права содер-

жится в различных нормативно-правовых актах:   
а) прямом;  

б) отсылочном;  

в) бланкетном?  
44. Какова норма по характеру предписания «судьи 

вправе задавать вопросы свидетелю в любой момент судеб-

ного следствия»  
а) управомочивающая;  

б) обязывающая;  
в) запрещающая?  

45. Что определяется как деятельность компетентных 

органов по принятию, изменению и отмене правовых норм:  

 а) правореализация;  

б) правоприменение;  

в) правотворчество?  
46. Какой принцип лежит в основе правотворческой дея-

тельности:  

а) индивидуализация;  
б) законность;  

в) обоснованность?  

47. Какое из указанных действий является стадией 

правотворческого процесса:   

а) выбор правовой нормы;  

б) установление фактических обстоятельств дела;  
в) законодательная инициатива?  

48. Кому в соответствии с Конституцией РФ принадле-

жит право законодательной инициативы:   
а) Президенту РФ;  

б) Генеральному прокурору РФ;  

в) Председателю Правительства РФ?  
49. Могут ли применяться в России неопубликованные 

законы:   

а) могут;  
б) не могут;  

в) могут в случае особого указа Президента РФ?  
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50. Что лежит в основе построения системы законода-

тельства:  

а) предмет правового регулирования;  

б) метод правового регулирования;  

в) правоотношение?  
51. Что является первичным элементом системы права:   

а) отрасль права:  

б) институт права;  
в) норма права?  

52. Что лежит в основе построения системы права:   

а) содержание правовых отношений;  

б) предмет и метод правового регулирования;  

в) способ правового воздействия на общественные отноше-
ния?  

53. Какой метод правового регулирования основан на 

властных предписаниях, подчиненности субъектов:   
а) императивный;  

б) диспозитивный;  

в) рекомендательный?  
54. Какой метод правового регулирования лежит в осно-

ве отрасли гражданского права:   

а) рекомендательный;  
б) диспозитивный;  

в) императивный?  

55. Что является первичным элементом системы законо-

дательства:   

а) нормативно-правовой акт;  

б) отрасль законодательства;  
в) норма права?  

56. Какая отрасль права относится к частному праву:  

а) уголовное право;  
б) конституционное право;  

в) гражданское право?  

57. Какая отрасль права относится к публичному праву:  
а) гражданское право;  

б) трудовое право;  
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в) конституционное право?  

58. Какой метод правового регулирования характерен 

для отраслей публичного права:  

а) императивный;  

б) диспозитивный; 
 в) рекомендательный?  

59. Что составляет юридическое содержание правоотно-

шений:  

а) правосубъектность;  

б) субъективные права и юридические обязанности;  
в) нормы права и юридические факты?  

60. К какой разновидности правоотношений относятся 

те, в которых персонально определены все участники:  

а) относительные;  

б) абсолютные;  

в) конкретные?  
61. Что определяется как предусмотренная законода-

тельством и охраняемая государством необходимость долж-

ного поведения участника правоотношения в интересах 

управомоченного лица:  

а) правомерное поведение;  

б) правомочие;  
в) юридическая обязанность?  

62. Что определяется как способность лица своими дей-

ствиями осуществлять права и выполнять обязанности:   
а) правоспособность;  

б) дееспособность;  

в) правосубъектность?   
63. Как называется право, принадлежащее конкретному 

лицу:   

а) субъективное право;  
б) объективное право;  

в) позитивное право?  

64. У каких субъектов права одновременно возникает 

правоспособность и дееспособность:  

а) у юридических лиц;  
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б) у физических лиц;  

в) у физических лиц с достижением совершеннолетия?  
65. Что такое деликтоспособность:   

а) способность иметь предусмотренные законом права и 

обязанности;  
б) способность лично, своими действиями совершать граж-

данско-правовые сделки;  

в) способность нести юридическую ответственность за со-
вершение правонарушения.  

66. С какого возраста по российскому законодательству 

наступает полная дееспособность:  

а) 14 лет;  

б) 16 лет;  
в) 18 лет? 

67. Какой орган может вынести решение об ограничении 

или лишении дееспособности лица:   
а) суд;  

б) орган опеки и попечительства;  

в) прокуратура?  
68. Как называются конкретные жизненные обстоятель-

ства, с наступлением которых норма права связывает воз-

никновение, изменение или прекращение правоотношений:   

а) правоприменительный акт;  

б) юридический факт;  

в) правосубъектность?  
69. К какой разновидности юридических фактов отно-

сится поступление в вуз:   

а) к правообразующим;  
б) к правопрекращающим;  

в) к правоизменяющим?  

70. Какой юридический факт определяется как событие 

и не зависит от воли субъекта:   

а) состояние в браке;  

б) поджог, повлекший гибель имущества;  
в) наводнение, повлекшее гибель застрахованного имуще-

ства?  
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71. Что понимается под претворением права в жизнь, ре-

альным воплощением содержания правовых норм в факти-

ческом поведении субъектов:   

а) применение права;  

б) реализация права;  
в) правоотношение?  

72. В какой форме реализуются управомочивающие 

нормы права:   
а) соблюдение;  

б) исполнение;  
в) использование?  

73. Какая форма реализации права осуществляется 

только государственными органами и должностными лица-

ми:  

а) исполнение;  

б) применение;  
в) использование?   

74. Что является одной из стадий правоприменительного 

процесса:  

а) законодательная инициатива;  

б) установление фактических обстоятельств дела;  

в) принятие новой нормы права?  
75. Как называется правовой акт, содержащий индиви-

дуальное властное предписание, вынесенное компетентным 

органом в результате решения конкретного юридического 

дела:  

а ) нормативно-правовой акт;  

б) правоприменительный акт;  
в) интерпретационный акт?  

76. Как называется одна из частей правоприменительно-

го акта:   

а) резолютивная;  

б) процессуальная;  

в) преамбула?  
77. Какой признак отличает правоприменительный акт 

от нормативно-правового акта:   
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а) письменная форма;  

б) законность;  
в) индивидуальный характер?  

78. К какому виду актов относится приказ об увольне-

нии работника:   

а) нормативно-правовой акт;  

б) правоприменительный акт;  

в) интерпретационный акт?  
79. Какой срок установлен для вступления в силу после 

опубликования законов РФ:  
а) 7 дней;   

б) 10 дней;  

в) 14 дней?  
80. Что представляет собой экстерриториальное дей-

ствие закона:   

а) закон действует на ограниченной территории государства;  
б) закон действует на территории субъекта федерации;  

в) закон одного государства действует на территории друго-

го государства?  
81. Что понимается под отсутствием в действующем за-

конодательстве нормы права при разрешении конкретных 

жизненных ситуаций, находящихся в сфере правового регу-

лирования:   

а) пробел в праве;  

б) правовая квалификация;  
в) юридическая коллизия?  

82. Каким способом можно устранить пробел в праве:   

а) изданием правоприменительного акта;  
б) принятием новой нормы права;  

в) аналогией права?  

83. Как называется принятие решения по конкретному 

юридическому делу на основе общих начал и принципов 

права:   

а) аналогия закона;  
б) аналогия права;  

в) правотворчество?   
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84. В какой отрасли права не применются ни аналогия 

права, ни аналогия закона:  

а) гражданское право;  

б) уголовное право;  

в) трудовое право?  
85. Что определяется как деятельность по выявлению 

воли законодателя, выраженной в правовой норме:   

а) правотворчество;  
б) правоприменение;  

в) толкование права?  
86. Что выступает предметом толкования в праве:   

а) норма права;  

б) акт официального толкования права;  
в) воля законодателя, выраженная в норме права?  

87. На что направлен телеологический способ толкова-

ния норм права:   

а) на исследование логической структуры отдельных поло-

жений нормативно-правового акта;  

б) на изучение технико-юридических приемов выражения 
воли законодателя;  

в) на выявление целей издания нормы права?  

88. Кто выступает субъектом доктринального толкова-

ния норм российского права:  

а) юристы практики;  

б) научные работники в сфере юриспруденции;  
в) Пленум Верховного Суда РФ?  

89. К какому виду официального толкования норм права 

относятся постановления Конституционного Суда РФ:  
а) аутентичному;  

б) легальному;  

в) административному казуальному?  
90. Какой акт принимается в результате официального 

толкования норм права:  

а) нормативно-правовой; 
б) правоприменительный;  

в) интерпретационный? 
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91. Какой признак присущ акту официального толкова-

ния права:   
а) является результатом правотворческой деятельности ком-

петентных органов; 

б) содержит норму права как правило поведения общего ха-
рактера;  

в) имеет обязательный характер?  

92. Как определяются противоречия между правовыми 

актами, регулирующими одни и те же общественные отно-

шения:   
а) юридические коллизии;  

б) пробелы в праве;  

в) толкование права?  
93. Что понимается под осуществлением при помощи 

правовых средств нормативно-организационного воздей-

ствия на общественные отношения:   

а) правовое воздействие;  

б) правовое регулирование;  

в) правоприменение?  
94. Что является способом правового регулирования:   

а) рекомендация;  

б) принуждение;  
в) дозволение?  

95. Что является одним из элементов механизма право-

вого регулирования:  

а) правопорядок;  

б) правоотношение;  

в) функции права?  
96. Что является одной из стадий механизма правового 

регулирования:   

а) правовая регламентация общественных отношений;  
б) анализ фактических обстоятельств дела;  

в) законодательная инициатива?  

97. Каково соотношение понятий «правовое воздей-

ствие» и «правовое регулирование»:   
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а) понятие «правовое воздействие» шире понятия «правовое 

регулирование»;  
б) понятие «правовое регулирование» шире понятия «право-

вое воздействие»;  

в) эти понятия равнозначны по своему содержанию?  
98. Какой тип правового регулирования выражается в 

принципе «разрешено все, что не запрещено законом»:   

а) разрешительный;  
б) общедозволительный;  

в) стимулирующий?  
99. Какие элементы выделяют в структуре правосозна-

ния:  

а) правовая идеология и правовая психология;  
б) правомерное поведение и правонарушение;  

в) правовая активность и правовой нигилизм?  

100. К какому структурному элементу правосознания 

относятся правовые переживания, чувства, эмоции, настро-

ения, связанные с правом:   

а) правовой культуре;  
б) правовой идеологии;  

в) правовой психологии? 

101. Носителями какого вида правосознания являются 

ученые-юристы:   

а) обыденного;  

б) профессионального;  
в) теоретического (доктринального)?  

102. К какому понятию относится негативно-

отрицательное, неуважительное отношение к праву, закон-

ности, правопорядку:   

а) правовой нигилизм;  

б) правонарушение;  
в) аморальность?  

103. Что понимается под организованной, целенаправ-

ленной деятельностью по формированию установки уваже-

ния и соблюдения права, профилактики правонарушений:  

а) правовая культура;  
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б) правовое воспитание;  

в) правовое сознание?  
104. Какое из основополагающих правовых начал отно-

сится к принципам законности:   

а) презумпция невиновности;  
б) равенство всех перед законом;  

в) верховенство закона?  

105. Как соотносятся понятия «правопорядок» и «обще-

ственный порядок»:  

а) правопорядок является составной частью общественного 
порядка;  

б) общественный порядок является составной частью право-

порядка;  
в) это тождественные понятия?  

106. Как соотносятся законность и правопорядок:   

а) правопорядок лежит в основе законности;  
б) правопорядок есть результат реализации требований за-

конности в повседневном поведении участников правоотноше-

ний;  
в) законность составная часть правопорядка?  

107. Что является элементом структуры правопорядка:   

а) правовая структура общества;  
б) политическая система общества;  

в) правоприменительный процесс.  

108. Что является одной из гарантий законности:  
а) правомерное поведение;  

б) реализация права;  

в) высокий уровень правосознания и правовой культуры 
общества?  

109. Что относится к юридическим гарантиям законно-

сти:   

а) совершенствование законодательства;  

б) равенство всех перед законом;  

в) юридическая техника?  
110. Какое из прав является естественным правом чело-

века:   
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а) избирательное право;  

б) право на жизнь;  
в) право на социальное обеспечение?  

111. В каком году была принята Всеобщая декларация 

прав человека:  

а) в 1948;  

б) в 1956;  

в) в 1989?  
112. Какой документ входит в Международный билль о 

правах человека:   

а) Конвенция о правах ребенка;  

б) Европейская конвенция о защите прав человека и основ-

ных свобод;  
в) Международный пакт о гражданских и политических 

правах?  

113. Какое право относится к политическим правам:   
а) право на жизнь;  

б) право избирать и быть избранным;  

в) право на свободу и личную неприкосновенность?  
114. К какому виду прав относится право на неприкос-

новенность частной жизни:   

а) политическим;  
б) гражданским (личным);  

в) социально-экономическим.  

115. Какое право относится к социально-экономическим 

правам:   

а) право на свободу труда;  

б) право на неприкосновенность жилища;  
в) право на равный доступ к государственной службе? 
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Тест 3 

 

1. Систему юридических наук составляют: 

а) естественные, общественные, технические науки; 

б) отраслевые, межотраслевые, историко-теоретические 
науки;  

в) фундаментальные, прикладные, познавательные науки;  

г) затрудняюсь ответить.  
2. Теория государства и права является: 

а) межотраслевой юридической наукой;  
б) отраслевой юридической наукой;  

в) политико-правовой наукой;  

г) все ответы неправильные.  
3. Подберите понятие к определению: «методологическая 

наука, разрабатывающая принципиально важные теорети-

ческие положения и направляющая развитие отраслевых 

юридических дисциплин»: 

а) философия права; 

б) теория государства и права; 
в) история государства и права; 

г) методология права.  

4. Теории государства и права не присуща следующая 

функция:  

а) онтологическая; 

б) эвристическая; 
в) регулятивно динамическая; 

г) политико-управленческая.  

5. Предмет теории государства и права составляют:  

а) общие закономерности возникновения, развития и функ-

ционирования государства и права, их сущность;  

б) частные закономерности возникновения, развития и 
функционирования государственно-правовых явлений, их сущ-

ность; 

в) исследование определенной сферы государственной жиз-
ни и конкретной отрасли права;  

г) все ответы правильные.  
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6. Какое из перечисленных понятий, отражающих со-

ставные части теории права, нарушает закономерность пе-

речня: 

а) философия права; 

б) социология права; 
в) норма права; 

г) догма права?  

7. Общетеоретическими принципами исследования госу-

дарства и права являются: 

а) анализ, аналогия, обобщение, гипотеза; 
б) историзм, плюрализм, объективность; 

в) конкретизация, сравнение, моделирование; 

г) все ответы правильные.  
8. Внутреннюю сторону познания государственно-

правовых явлений составляют следующие логические прие-

мы: 

а) абстрагирование, проб и ошибок, статистический; 

б) синтез, гипотеза, анализ, индукция; 

в) системный, сравнительный, функциональный;  
г) конкретность, всесторонность, объективность.  

9. К частнонаучным методам теории государства и права 

можно отнести: 

а) нормативно-догматический, юридической компаративи-

стики; 

б) правового эксперимента, правового прогнозирования; 
в) структурно-функциональный, формально-логический; 

г) компьютерной обработки, моделирования.  

10. Какое из перечисленных понятий, отражающих ме-

тодологическую основу юридических исследований, наруша-

ет закономерность перечня: 

а) материализм; 
б) диалектика; 

в) позитивизм; 

г) бюрократизм?  
11. Подберите понятие к определению «комплекс обще-

теоретических принципов, логических и специальных науч-
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ных методов исследования основных закономерностей госу-

дарственно-правовых явлений»: 

а) идеология; 

б) аксиология; 

в) методология; 
г) онтология?  

12. От отраслевых юридических наук теория государства 

и права отличается тем, что это наука: 

а) абстрактная; 

б) общественная; 
в) методологическая; 

г) все ответы правильные.  

13. Совокупность определенных фундаментальных пра-

вовых понятий образует: 

а) правовую категорию; 

б) отрасль права; 
в) суждение; 

г) концепцию.  

14. Что непосредственно означает слово-термин «тео-

рия»: 

а) мыслительную деятельность; 

б) оценку фактов; 
в) систему понятий; 

г) все варианты верные?  

15. Какой из частнонаучных методов позволяет предви-

деть конкретные перспективы развития государственно-

правовых явлений: 

а) правовой эксперимент; 
б) правовое прогнозирование; 

в) сравнительное правоведение; 

г) формально-юридический?  
16. Какой метод исследования изучает право в «чистом» 

виде, вне связи с другими сферами (экономикой, полити-

кой): 

а) сравнительного правоведения; 

б) формально-юридический; 
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в) системно-функциональный; 

г) моделирования?  
17. Основными средствами осуществления власти в пер-

вобытном обществе являлись: 

а) запреты, дозволения, обязывания; 
б) право, принуждение, манипуляции; 

в) управление, господство, контроль; 

г) авторитет, обычаи, привычка.  
18. Термин «сакрализация», соотнесенное с понятием 

«власть», означает: 

а) жестокость власти; 

б) обожествление власти; 

в) публичность власти; 
г) легализованное принуждение.  

19. Подберите понятие к определению: «общее правило 

поведения людей, представляющее собой образец, эталон, 

масштаб, которым они должны руководствоваться»:  

а) норма; 

б) мода;  
в) право;  

г) обычай.  

20. Какое из перечисленных понятий наиболее полно от-

вечает определению «правила поведения, регулирующие от-

ношения между людьми»: 

а) обычаи; 
б) право; 

в) социальные нормы; 

г) нравы?  
21. По мнению историков, право и государство впервые 

возникли: 

а) около 2 тысяч лет назад; 
б) около 5 тысяч лет назад; 

в) около 10 тысяч лет назад; 

г) около 15 тысяч лет назад.  
22. Первые государства возникли: 

а) в Австралии; 
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б) в зонах поливного земледелия в долинах крупных рек; 

в) на территории Европы; 
г) в Северной Америке.  

23. Кто является автором книги «Происхождение семьи, 

частной собственности и государства»: 

а) К. Маркс; 

б) Л. Морган; 

в) В. Ленин; 
г) Ф. Энгельс?  

24. Мононормы - это: 

а) правила поведения, регулировавшие отношения между 

людьми на основе их религиозных представлений; 

б) нормы, регулировавшие схожие общественных отноше-
ний; 

в) единые, нерасчлененные специфические правила поведе-

ния; 
г) правила поведения, регулировавшие отношения на основе 

первобытных представлений о добре и зле.  

25. В каком обществе отношения регулировались «моно-

нормами»: 

а) в первобытном обществе; 

б) в рабовладельческом обществе; 
в) в феодальном обществе; 

г) в раннебуржуазном?  

26. Какие признаки характерны для общественной вла-

сти в первобытном обществе: 

а) принадлежала всей родовой общине в целом; 

б) опиралась на специальный аппарат принуждения; 
в) высшей властью было общее собрание (совет); 

г) осуществлялась в рамках определенной территории?  

27. Первобытному обществу не были свойственны: 

а) общественная власть (род, племя, союз племен); 

б) социально-нравственные нормы; 

в) разделение труда между мужчинами и женщинами; 
г) частная собственность на орудия и средства производства.  
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28. Каковы причины возникновения социальных норм 

первобытного общества: 

а) экономические; 

б) политические; 

в) биологические; 
г) все указанные?  

29. Каковы основные признаки государства, отличаю-

щие его от общественной власти родового строя: 

а) социальная власть, социальные нормы, кровнородствен-

ная связь; 
б) публичная власть, суверенитет, налоги, территориальное 

деление населения; 

в) оборона, коммуникации, орудия труда, язык как сред-
ство общения; 

г) все перечисленные?  

30. Какой модели возникновения государства соответ-

ствует «формула»: «Я властвую, потому и обладаю соб-

ственностью»: 

а) «восточной» модели»; 
б) «европейской» модели; 

в) «американской» модели; 

г) затрудняюсь ответить?  
31. Подберите понятие к определению «утверждение гос-

ударством социальных норм первобытного общества, при-

дающее им общеобязательную силу»: 

а) правообразование; 

б) санкционирование; 

в) правотворчество; 
г) затрудняюсь ответить.  

32. Классическим примером возникновения государства 

из противоречий, развивающихся внутри родового строя, 

могут быть: 

а) Двуречье (Азиатское Междуречье) и Малая Азия; 

б) Древняя Русь и Ирландия; 
в) Афины Древней Греции; 

г) возникновение государства у древних германцев.  
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33. Основателями и представителями какой теории про-

исхождения государства являются Конфуций, Аристотель, 

Филмер: 

а) потестарной теории; 

б) патримониальной теории; 
 в) патриархальной теории; 

г) психологической теории?  

34. Какая из теорий государствообразования нашла свое 

отражение в законах Ману, законах Хаммурапи, индийских 

Ведах: 

а) патриархальная теория; 

б) теологическая теория; 

в) теория насилия; 
г) классовая теория?  

35. Основой какой теории государствообразования явля-

ется положение о том, что государству предшествует есте-

ственное состояние человека: 

а) психологической теории; 

б) органической теории; 
в) договорной теории; 

г) волюнтаристской теории?  

36. Кто из перечисленных авторов является представи-

телем «психологической» теории происхождения государ-

ства и права: 

а) К. Каутский, Е. Дюринг, М. Маффесоли; 
б) Д. Фрейзер, Г. Тард, Л. Петражицкий; 

в) М. Вебер, Л. Дюги, Э. Дюркгейм; 

г) К. Маркс, Ф. Энгельс, В. Ленин?  
37. Ведущим представителем какой теории государство-

образования является австрийский юрист Людвиг Гумпло-

вич: 

а) инцестной теории; 

б) классовой теории; 

в) теории насилия; 
г) расовой теории?  
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38. Согласно какой теории государство возникло, прежде 

всего в силу экономических причин (общественного разде-

ления труда, появления прибавочного продукта, частной 

собственности и раскола общества на классы): 

а) марксистско-ленинской теории; 
б) органической теории; 

в) патримониальной теории;          

г) ирригационной теории?  
39. Определите «лишнюю» теорию: 

а) теологическая теория; 
б) ирригационная теория; 

в) герменевтическая теория; 

г) органическая теория.  
40. Кто автор следующего положения «государство есть 

продукт и проявление непримиримости классовых противо-

речий. Государство возникает там, тогда и постольку, где, 

когда и поскольку классовые противоречия объективно не 

могут быть примирены»: 

а) К. Маркс и Ф. Энгельс; 
б) В. Ленин; 

в) К. Каутский; 

г) Г. Гегель?  
41. К какому понятию следует отнести определение «ор-

ганизация внутри общества, которая владеет монополией на 

законное насилие»: 

а) политическая организация общества; 

б) правоохранительные органы; 

в) государство; 
г) армия?  

42. Какое из понятий более всего подходит в выражении 

«раскрыть … государства значит, выявить то главное, опре-

деляющее, что обуславливает его объективную необходи-

мость в обществе»: 

а) механизм; 
б) задачи; 

в) формы; 
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г) сущность?  

43. К какому понятию следует отнести определение «по-

литико-территориальная суверенная организация политиче-

ской власти экономически господствующего класса»: 

а) политическая организация общества; 
б) тоталитаризм; 

в) государство; 

г) империя?  
44. Суверенитет государства внутри страны выражается: 

а) в единстве и распространении государственной власти на 
все население и общественные организации страны; 

б) в независимости ее в сфере взаимоотношений данного 

государства с другими государствами; 
в) в обеспечении и поддержании цивилизованного правопо-

рядка внутри государства и на мировой арене; 

г) в недопустимости вмешательства во внутригосударствен-
ные дела извне.  

45. Каково соотношение общества и государства: 

а) научная мысль не делает различий между обществом и 
государством;  

б) государство есть организационная форма структурно 

сложного общества; 
в) государство всегда играет деструктивную роль и возвы-

шается над обществом;  

г) затрудняюсь ответить?  
46. Какое понятие наиболее тесно связано в логико-

смысловом отношении с выражением «единая территория»: 

а) республика; 
б) авторитаризм; 

в) конфедерация; 

г) федерация.  
47. Какое понятие «выпадает» из перечня по своему со-

держанию: 

а) тоталитаризм; 
б) либерализм; 
в) унитаризм; 
г) бонапартизм?  
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48. Формами осуществления функций государства яв-
ляются: 

а) убеждение и принуждение; 
б) запреты, обязывания, дозволения;  
в) правовые и организационные; 
г) управление и контроль.  
49. Подберите наиболее точное понятие к определению 

«система властеотношений, реализующая функции государ-

ства, основанная на аппарате принуждения»: 
а) социальная власть; 
б) государственная власть; 
в) политическая власть; 
г) тоталитарная власть.  
50. Главным критерием, какого из подходов к типологии 

государств являются социально-экономические признаки, 
или способы производства (по К.Марксу):  

а) цивилизационного; 
б) формационного; 
в) системного;  
г) геополитического?  
51. Назовите авторов, на трудах которых основывается 

цивилизационный подход к типологии государства: 

а) К. Маркс, Ф. Энгельс, В. Ленин; 
б) Ж. Боден, Г. Кельзен, С. Джеферсон; 
в) А. Тойнби, Уолт Ростоу, М. Вебер; 
в) К. Поппер, Дж. Адамс, Т. Пейнт.  
52. Какая из закономерностей развития государственно-

сти является специфической для РФ: 
а) образование среднего класса, рост совокупного нацио-

нального дохода на душу населения; 
б) господство закона в юридически значимых сферах жизни 

общества; 
в) проведение реформирования общества сверху, то есть по 

инициативе государственной власти; 
создание гражданского общества?  
53. Какое понятие соответствует определению «особый 

механизм государственного воздействия на общественные 
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отношения и процессы, охватывающий основные направле-
ния деятельности государства по управлению обществом»: 

а) механизм государства; 
б) функции государства; 
в) аппарат государства; 
г) форма государства?  
54. Устойчиво сложившаяся предметная деятельность 

государства в важнейших сферах общественной жизни явля-

ется признаком: 
а) функций государства; 
б) механизма государства; 
в) политической организации общества; 
г) формы правления.  
55. Какая функция государства характеризуется созда-

нием условий, обеспечивающих достойную жизнь и свобод-
ное развитие человека посредством гарантирования опреде-

ленного объема благ за счет государства: 
а) экономическая; 
б) социальная; 
в) экологическая; 
г) интеграции в мировую экономику?  
56. Какие факторы являются решающими в определе-

нии целей и задач государства на соответствующем этапе его 
развития: 

а) форма государственного правления; 
б) административно-территориальное устройство; 
в) сущность и социальное назначение государства; 
г) степень демократизма?  
57. Проявлением какой формы осуществления функций 

государства является деятельность избирательных комис-

сий по подготовке и проведению выборов депутатов Госу-
дарственной Думы: 

а) правотворческой; 
б) организационно-идеологической; 
в) организационно-хозяйственной;   
г) организационно-регламентирующей? 
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Тест 4 

1. Укажите, что характеризует общие закономерности 

возникновения, развития и функционирования государства 

и права как явлений общественной жизни, их взаимосвязь и 

взаимовлияние: 

а) предмет теории государства и права; 

б) система науки теории государства и права; 

в) методология государства и права. 
2. Форма правления - это: 

а) совокупность приемов и методов осуществления 
государственной власти; 

б) способ организации верховной власти в стране; 

в) территориальное строение государства.  
3. Какая форма государственного устройства позволяет 

иметь свои органы власти в центре и в регионах:  

а) унитарное; 
б) федерация; 

в) конфедерация? 

4. Политический режим - это: 

а) территориально-политическое деление государства; 

б) совокупность политических партий и организаций, дей-

ствующих в государстве; 
в) совокупность методов, способов и средств осуществления 

государственной власти. 

5. Выберите из перечисленного признак, характеризую-

щий демократический политический режим: 

а) подавляется личность и ее права, отсутствует разделение 

властей и независимое правосудие; 
б) свобода действий различных политических партий,  

профсоюзов, иных объединений; 

в) управление обществом осуществляется одним лицом либо 
группой лиц, не представляющими интересов большинства об-

щества.. 

6. Функции государства - это: 

а) направление деятельности органов государства; 

б) цели и задачи государства; 
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в) основные направления деятельности государства. 

7. Государственные органы по принципу разделения 

властей классифицируют: 

а) на высшие и местные; 

б) на законодательные, исполнительные, судебные; 
в) на правотворческие, правоприменительные, правоохрани-

тельные. 

8. Определите, каково соотношение понятий социальная 

норма и норма права: 

а) это тождественные понятия; 
б) социальные нормы - это часть норм права; 

в) нормы права - это часть социальных норм. 

9. Каково назначение гипотезы юридической нормы? 

а) указывает на правовые последствия; 

б) определяет круг субъектов правоотношения; 

в) указывает на фактические обстоятельства, при которых 
норма вступает в действие? 

10. Укажите признак, отличающий закон от иных нор-

мативных актов:  

а) издается в определенном порядке; 

б) имеет общеобязательный характер; 

в) обладает высшей юридической силой. 
11. Какая разновидность норм права определяет меры 

юридической ответственности:  

а) регулятивные; 
б) охранительные; 

в) специального действия? 

12. Судебный прецедент широко распространен: 

а) в Великобритании; 

б) России; 

в) Германии. 
13. Укажите, в каком соотношении находятся понятия 

законотворчество и правотворчество: 

а) тождественные понятия; 
б) правотворчество - вид законотворчества; 

в) законотворчество - вид правотворчества. 
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14. Может ли быть ограничена дееспособность граждан: 

а) может быть ограничена с согласия самого гражданина; 
б) не может никогда; 

в) может быть ограничена в судебном порядке? 

15. Деликтоспособность - это: 

а) способность быть субъектом правоотношений; 

б) способность нести юридическую ответственность за со-

вершенные правонарушения; 
в) способность быть носителем юридических прав и обязан-

ностей. 
16. Нормативно-правовой акт вступает в силу: 

а) со времени указанного в самом акте или специальном ак-

те о введении его в действие; 
б) по истечении определенного срока; 

в) с момента его принятия Государственной Думой в первом 

чтении. 
17. Принцип обратной силы означает, что предписания 

нормативного акта:  

а) распространяется на отношения, возникшие в результате 
его издания; 

б) не распространяется на те отношения, которые возникли 

и существовали до его издания; 
в) распространяется на те отношения, которые возникли и 

существовали до его издания. 

18. Укажите основное отличие акта применения права от 

нормативного акта: 

а) властность предписания; 

б) порождения юридических последствий; 
в) индивидуально-конкретный характер. 

19. Выберите, что из указанного является актом право-

применения: 

а) приговор суда по конкретному делу; 

б) Конституция; 

в) указ Президента нормативного характера. 
20. Укажите отличительный признак официального 

толкования: 
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а) имеет обязательный характер; 

б) научно обоснован; 
в) письменно закреплен. 

21. Соотнесите понятия «законодательство» и «система 

права»: 

а) тождественные понятия; 

б) система права - это часть законодательства; 

в) законодательство - это часть системы права. 
22. Выберите в перечне институт права: 

а) гражданское право; 
б) гражданство; 

в) административное право. 

23. Аналогия права применяется: 

а) при обнаружении пробела в праве, когда нет аналогичной 

нормы; 

б) для создания нового нормативно-правового акта; 
в) при обнаружении пробела в праве. 

24. Укажите, к какому виду правонарушений относятся 

нарушения водителями транспортных средств правил до-

рожного движения: 

а) дисциплинарный проступок; 

б) преступление; 
в) административный проступок?  

25. Определите, что является объектом посягательства 

при совершение кражи: 

а) украденная вещь; 

б) право собственности на вещь; 

в) лицо у которого украли вещь? 
26. К субъективной стороне правонарушения относят: 

а) лицо, совершившее правонарушение; 

б) отношение окружающих к проступку; 
в) психическое отношение субъекта правонарушения к со-

вершенному деянию и его последствиям? 

27. К какому виду юридической ответственности отно-

сится наказание в виде лишения свободы: 

а) административной; 
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б) дисциплинарной; 

в) уголовной? 
28. Выберите из указанного вид дисциплинарного взыс-

кания, применяемый администрацией предприятия к работ-

нику, нарушившему трудовую дисциплину: 

а) лишение премии; 

б) выговор с замечанием в трудовую книжку; 

в) строгий выговор. 
29. Соотнесите понятия «законность» и «правопорядок»: 

а) это тождественные понятия; 
б) правопорядок - это часть законности; 

в) законность - это часть правопорядка. 

30. К какой правовой системе относится национальная 

система права Франции: 

а) романно-германской; 

б) англосаксонской; 
в) мусульманское право.  

Тест 5 

1. Какая из теорий объясняет происхождение государ-

ства и права проявлением божественной воли: 

а) теологическая; 

б) патриархальная; 
в) органическая? 

2. Суть какой теории происхождения государства состо-

ит в утверждении потребности человека жить в рамках ор-

ганизованного общества: 

а) органической; 

б) естественно-правовой; 
в) психологической? 

3. Какая из теорий объясняет возникновение государ-

ства, в первую очередь, экономическими причинами:  

а) естественно-правовая; 

б) марксистская; 

в) органическая? 
4. Что из перечисленного характеризует историко-

материалистическую теорию: 
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а) одним из представителей этой теории был Фома Аквин-

ский; 
б) многие современные авторы упрекают создателей данной 

теории в разжигании классовой ненависти; 

в) второе название этой теории – марксистская; 
г) второе название этой теории – договорная; 

д) данная теория исходит из того, что государство возникло, 

прежде всего, в силу экономических причин; 
е) одним из представителей этой теории был В. И. Ленин? 

5. Какое второе название естественно-правовой теории 

происхождения государства: 

а) теологическая; 

б) марксистская; 
в) договорная? 

6. Сторонники какой теории считали, что государство 

возникло из разросшейся семьи: 

а) органической; 

б) патриархальной; 

в) психологической? 
Тест 6 

1. Вавилонский царь, автор первого из дошедших до нас 

древнего кодекса законов: 

а) Навуходоносор; 

б) Хаммурапи; 

в) Ульпиан. 
2. Как называется источник римского права, составлен-

ный в VI в. н. э. по поручению византийского императора 

Юстиниана: 

а) Законы XII таблиц; 

б) Судебник Юстиниана; 

в) Свод гражданского права? 
3. Что из перечисленного характеризует средневековое 

право: 

а) провозглашение принципов свободного общества, демо-
кратии, справедливости; 

б) действие норм так называемых варварских правд; 
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в) принцип талиона; 

г) суды инквизиции; 
д) сословный принцип судопроизводства; 

е) реализация принципа разделения власти на законодатель-

ную, исполнительную, судебную; 
ж) широкое распространение Божьего суда (ордалии)? 

4. Расставьте перечисленные ниже источники права в 

хронологическом порядке:  

а) Хабеас корпус акт; 

б) Салическая правда; 
в) Конституция США; 

г) Законы XII таблиц; 

д) Великая хартия вольностей. 
5. Как называется разновидность суда, в котором в ходе 

судебного разбирательства вопрос о виновности подсудимого 

передается на решение избираемой населением коллегии за-

седателей: 

а) Ордалии; 

б) Суд инквизиции; 
в) Суд присяжных? 

6. В Конституции одного из европейских государств, 

принятой в 1958 г., зафиксирован официальный девиз «Сво-

бода, равенство, братство». Это государство: 

а) Великобритания; 

б) Франция; 
в) Швеция; 

г) США. 
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Тест 7  

1. Что такое форма правления: 

а) национальное и административно-территориальное стро-

ение государства; 

б) совокупность внешних характеристик государства, опре-
деляющих способ его организации и устройства; 

в) порядок формирования и структура высших органов гос-

ударственной власти и распределение полномочий между ними? 
2. Какое из указанных положений характеризует форму 

правления государства: 

а) национально-государственное устройство; 

б) соотношение центральных и местных органов власти; 

в) источник и способ организации власти; 
г) средства и методы осуществления власти; 

д) способ объединения населения на определенной террито-

рии? 
3. Чем монархия отличается от республики: 

а) провозглашением референдума и всеобщих выборов; 

б) образованием правительства на парламентской основе; 
в) двойной ответственностью правительства перед прези-

дентом и парламентом; 

г) передачей власти по наследству; 
д) наличием президента. 

4. Укажите под буквой А – типичные формы правления, 

а под буквой В – нетипичные:  

а) тирания; 

б) республика; 

в) диктатура; 
г) монархия. 

5. Форма правления показывает: 

а) как строятся отношения между центральными и местны-
ми государственными органами; 

б) как формируются и взаимодействуют высшие органы 

государственной власти; 
в) какова степень участия населения в формировании выс-

ших органов государственной власти; 
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г) из каких частей состоит внутренняя структура государства; 

д) какова структура и полномочия высших органов государ-
ственной власти. 

6. Что из перечисленного является  формами государ-

ственного устройства? 
а) монархия; 

б) федерация; 

в) авторитаризм; 
г) унитарное государство; 

д) республика; 
е) демократия; 

ж) конфедерация. 

7. Укажите среди перечисленных признаки унитарного 

государства: 

а) отдельные части государства обладают значительной сте-

пенью самостоятельности; 
б) отдельные части государства не имеют каких-либо суве-

ренных прав; 

в) это союз суверенных государств; 
г) как правило, распадается после реализации целей, ради 

которых создавалось; 

д) отдельные части государства имеют свое законодательство; 
е) государство состоит из административно-территориаль-

ных единиц; 

ж) простое по составу, единое, цельное государство. 
8. Какому понятию соответствует определение «это союз 

суверенных государств, образованный для решения сов-

местных политических, экономических или военных задач»: 

а) унитарное государство; 

б) федерация; 

в) конфедерация. 
9. При каком политическом режиме может сохраняться 

видимость существования демократических институтов од-

новременно с концентрацией политической власти в руках 

главы государства или правительства: 

а) при тоталитаризме; 
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б) при монархии; 

в) при авторитаризме. 
10. Отметьте буквой А – признаки тоталитаризма, а бук-

вой В – признаки авторитаризма: 

а) господство идеологии над действительностью, всеобъем-
лющее проникновение официальной идеологии в общественную 

и личную жизнь; 

б) стремление контролировать не только действия, но и 
мысли, эмоции населения; 

в) сохранение видимости демократических институтов, 
обоснование всех действий правящего режима с позиций закона; 

г) Абсолютизация власти и ее сосредоточение в руках ха-

ризматического лидера, культ личности вождя; 
д) Резкое сужение полномочий парламента и представи-

тельных учреждений; 

е) Наличие законодательно закрепленных прав и свобод 
личности, но отсутствие правовых гарантий их реализации. 

11. Укажите среди перечисленного признаки демокра-

тии: 

а) утверждение верховенства права и независимого правосу-

дия; 

б) однопартийная система, при которой партия стоит над 
государством, играет доминирующую роль; 

в) монополия государства на собственность, средства массо-

вой информации, централизация системы управления экономи-
кой; 

г) осуществление власти избираемыми населением предста-

вительными органами; 
д) наличие в обществе прав и свобод, их реальная гаранти-

рованность; 

е) опора власти на административный, полицейский и воен-
но-карательный аппарат. 

12. Какой признак характерен для всех социальных 

норм 

а) результат сознательно-волевой деятельности людей; 

б) обеспечение принудительной силой государства; 
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в) обязательное правило поведения; 

г) регулятор общественных отношений; 
д) выражение в официальной форме? 

13. Каково современное понимание сущности права: 

а) политическая справедливость; 
б) выражение общей воли людей; 

в) обеспечение интересов людей; 

г) веления государства; 
д) общая воля индивидов, социальных групп, классов, вы-

раженная в форме закона и выступающая мерой поведения лю-
дей? 

14. Какая из существующих систем социальных норм 

является единственной обязательной для всего населения: 

а) право; 

б) мораль; 

в) традиции? 
15. Какой источник права представляет собой решение 

суда по конкретному делу, возведенное в ранг закона и яв-

ляющееся основой для рассмотрения подобных дел в буду-

щем: 

а) правовой обычай; 

б) юридический прецедент; 
в) юридическая доктрина? 

16. Что из перечисленного является источником права: 

а) текст закона; 
б) учебник по правоведению; 

в) популярная брошюра о праве? 

17. Чем по своей сути является юридический прецедент: 

а) формой права; 

б) нормативным актом; 

в) отраслью права? 
18. Какое определение соответствует понятию «гипоте-

за»: 

а) это указание на условия, при которых следует руковод-
ствоваться данным правилом и при котором возникают права и 

обязанности; 
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б) это указание на сами права и обязанности; 

в) это указание на то, какие меры государственного взыска-
ния могут применяться к нарушителю нормы права? 

19. Классифицируйте приведенные ниже юридические 

факты: под буквой  А отметьте события, под буквой В – дей-

ствия: 

а) рождение человека; 

б) кража; 
в) опоздание на работу; 

г) пожар; 
д) стихийное бедствие; 

е) нарушение правил дорожного движения. 

20. Что такое «правовой институт»: 

а) это система взаимосвязанных правовых норм, являющих-

ся  специфической частью отрасли права и регулирующих отно-

сительно самостоятельную разновидность общественных отно-
шений или какие-либо их компоненты, свойства; 

б) это относительно самостоятельное подразделение систе-

мы права, состоящее из правовых норм, регулирующих каче-
ственно новый специфический вид общественных отношений, 

связанных с осуществлением какой-либо широкий сферы пред-

метной деятельности общества, государства, граждан и иных 
субъектов права; 

в) это все правовые нормы, действующие в государстве в их 

единстве и согласованности? 
21. По какому основанию нормы права делятся на регу-

лятивные и охранительные: 

а) по характеру правил поведения; 
б) по функциям; 

в) по отраслям? 

22. Укажите под буквой А - отрасли права, а под буквой 

В – институты права: 

а) избирательное право; 

б) трудовое право; 
в) уголовное право; 

г) гражданство; 
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д) обязательственное право; 

е) административное право. 
23. Укажите один из элементов правоотношений: 

а) форма; 

б) отрасль; 
в) содержание. 

24. Укажите среди перечисленного элементы нормы 

права: 
а) отрасль; 

б) гипотеза; 
в) доктрина; 

г) санкция; 

д) диспозиция; 
е) институт. 

25. «Каждый гражданин имеет право на образование». 

Укажите виды этой правовой нормы: 

а) правоохранительная; 

б) управомочивающая; 

в) обязывающая; 
г) общая; 

д) регулятивная; 

е) специальная. 
26. Когда и кем был введен в употребление термин «пра-

вовое государство»: 

а) в Древней Греции Аристотелем; 
б) во Франции просветителями; 

в) немецкими юристами в 19 веке? 

27. К какой из форм государства можно отнести понятие 

«правовое государство»: 

а) форма государства; 

б) форма государственного устройства; 
в) политический режим; 

г) ни к какой, это конструкция, позволяющая определить 

роль права? 
28. Укажите среди перечисленного  признаки правового 

государства: 
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а) верховенство закона; 

б) обилие законов, регулирующих мельчайшие акты челове-
ческой деятельности; 

в) развитая система прав и свобод граждан и хорошо нала-

женный механизм их защиты; 
г) разделение государственной власти на законодательную, 

исполнительную и судебную; 

д) суровость наказаний за преступления; 
е) сильная армия. 
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Задания для самостоятельной работы  

Задание 1  

Вопрос 1. Что является предметом теории государства и 

права: 

а) закономерности возникновения и развития государства; 
б) основные общие закономерности возникновения, функ-

ционирования и развития государства и права; 

в) основные общие закономерности возникновения и функ-
ционирования права; 

г) причины происхождения государства, его формы и типы, 

основные закономерности построения системы органов государ-
ства; 

д) система основных понятий юриспруденции?  

Вопрос 2. Какое место теории государства и права в си-

стеме юридических наук: 

а) специальная юридическая наука; 

б) отраслевая юридическая наука; 
в) прикладная юридическая наука; 

г) теоретико-историческая наука; 

д) естественная наука? 
Вопрос 3. Каковы основные принципы исследования 

государства и права: 

а) принцип плюрализма; 
б) точность учета всех условий; 

в) историческая взаимосвязь; 

г) истинное отражение государственно-правовой действи-
тельности; 

д) все вышеперечисленные? 

Вопрос 4. Какие логические приемы используются для 

объяснения закономерности государственно-правовых явле-

ний: 

а) индукция, статистические обобщения; 
б) анализ и синтез; 

в) гипотеза, анализ, аналогия; 

г) индукция и дедукция; 
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д) анализ, синтез, индукция, дедукция, гипотеза? 

Задание 2 
Вопрос 1. Органы власти при первобытнообщинном 

строе это: 

а) все взрослые члены рода; 
б) все члены общины; 

в) жрецы; 

г) старейшины, военачальники, жрецы; 
д) родовые собрания, старейшины, жрецы, военачальники. 

Вопрос 2. Правила поведения в первобытном обществе 

это: 

а) социальные нормы, регулирующие семейные отношения; 

б) обычаи, регулирующие общественные отношения; 
в) нормы, регулирующие труд и быт членов рода; 

г) нормы первобытной морали и религии. 

Вопрос 3. Причины возникновения государства это: 
а) повышение производительности труда, культуры, нрав-

ственности; 

б) общественное разделение труда; 
в) возникновение частной собственности; 

г) дифференциация общества по имущественному признаку; 

д) все вышеперечисленное. 
Вопрос 4. На чем основывается материалистическая 

теория происхождения государства: 

а) представление о государстве как своеобразном подобии 
человеческого организма; 

б) государство возникло из-за разделения труда, появления 

частной собственности, раскола общества на классы; 
в) государство образуется вследствие завоевания сильным 

племенем более слабого; 

г) правильного ответа нет? 
Вопрос 5. В чем смысл естественно-правовой теории 

происхождения государства: 

а) государство возникает непосредственно из классовых 
противоположностей, развивающихся внутри родового строя; 
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б) государство возникает в результате раскола общества на 

классы; 
в) государство это объединение людей на основе обще-

ственного соглашения между ними;  

г) государство естественно возникшая организация властво-
вания одного племени над другим? 

Задание 3 

Вопрос 1. Как рассматривают возникновение государ-

ства сторонники «органической теории»: 

а) государство есть следствие психологических закономер-
ностей развития человека; 

б) государство продукт божественной воли; 

в) государство возникает как продукт сознательного творче-
ства; 

г) государство - это организм, постоянные отношения между 

частями которого аналогичны постоянным отношениям между 
частями живого существа? 

Вопрос 2. Что представляет собой основу «теории наси-

лия» происхождения государства: 
а) государство как искусственное выражение сознательной 

воли людей; 

б) государство возникает из разрастающейся из поколения в 
поколение семьи; 

в) государство - это продукт и проявление непримиримости 

классовых противоречий; 
г) государство образуется вследствие завоевания сильным 

племенем более слабого; 

д) появление государства необходимо для обеспечения по-
стоянного господства одних рас над другими? 

Вопрос 3. В чем суть «психологической теории» возник-

новения государства: 
а) государство возникло в связи с общественным разделени-

ем труда; 

б) появление государства объясняется проявлением свойств 
человеческой психики, потребностью подчиняться с одной сто-

роны и властвовать с другой; 
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в) повышение производительности труда создало предпо-

сылки для возникновения государства; 
г) государство произошло от права собственника на землю? 

Вопрос 4. Как объясняет «теологическая теория» проис-

хождение государства: 
а) государство является результатом действия сил природы, 

создающей его наряду с обществом и человеком; 

б) государство - результат органической эволюции; 
в) государство - продукт божьей воли; 

г) государство возникло в результате раскола общества на 
классы? 

Вопрос 5. Из чего исходит «патриархальная теория» о 

государстве: 
а) государство образуется вследствие подчинения одного 

класса людей другому; 

б) государство - результат объединения людей на добро-
вольной основе; 

в) возникновение государства объясняется потребностью чело-

века жить в коллективе, его стремление к поиску авторитета; 
г) государство возникает из разрастающейся из поколения в 

поколение семьи? 

Задание 4 
Вопрос 1. Каковы признаки государства: 

а) территориальное деление населения, система налогов, по-

датей, займов; 
б) внутренний и внешний суверенитет, наличие публичной 

власти; 

в) специальный аппарат принуждения; 
г) право, как система обязательных правил поведения; 

д) все вышеуказанные? 

Вопрос 2. Чем характеризуется социальная власть: 
а) авторитетом, обладающим возможностью заставить по-

виноваться людей; 

б) это разновидность общественной власти; 
в) отношением господства и подчинения между субъектами, 

опирающееся на принуждение; 
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г) функционирование всякой социальной общности, заклю-

чающееся в подчинении воли отдельным лицам? 
Вопрос 3. Признаки государственной власти: 

а) неотъемлемым элементом является принуждение; 

б) публично-политическое отношение господства и подчи-
нения между субъектами, опирающееся на государственное 

принуждение; 

в) государственная власть осуществляется политиками, чи-
новниками; 

г) единственный вид общественной власти; 
д) осуществляется выборными лицами, которые являются 

первыми среди равных. 

Вопрос 4. В чем сущность государства: 
а) организованное насилие одного класса для подавления 

другого; 

б) для осуществления разнообразных коллективных потреб-
ностей общества;  

в) организация политической власти, действующая в отно-

шении всего населения, использующая специальный аппарат 
принуждения; 

г) инструмент для осуществления суверенной политической 

власти на определенной территории? 
Вопрос 5. Что означает исторический тип государства: 

а) совокупность общих признаков государств единой обще-

ственноэкономической формации, выражающих их классовую 
сущность; 

б) совокупность наиболее общих признаков всех государств 

с соответствующим типом собственности; 
в) совокупность всех важнейших черт государства в соот-

ветствии с их классовой сущностью; 

г) совокупность духовных признаков, как решающий фактор 
общественного развития государства? 

Задание 5 

Вопрос 1. Что такое формация: 
а) исторический тип государства с основным классовым 

противоречием; 
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б) исторический тип общества, основанный на определен-

ном способе производства; 
в) общность основных черт классовой структуры общества; 

г) господство производственных отношений одного типа в 

различных странах; 
д) основа современного понимания исторического развития? 

Вопрос.2. Какие общие черты имеют феодальные госу-

дарства: 
а) они основаны на государственной собственности на землю; 

б) государство обеспечивает защиту независимых крестьян 
от угнетения феодалов; 

в) общественная собственность на средства производства; 

г) государство обеспечивает право феодалов на землю, на 
владение крепостными крестьянами; 

д) частная собственность на средства производства? 

Вопрос 3. Что составляет экономическую основу буржу-

азного государства: 

а) частная собственность на землю; 

б) частная собственность на средства производства; 
в) экономическая зависимость рабочих от капиталистов; 

г) общественная собственность на средства производства? 

Вопрос 4. Политическая основа социалистического госу-

дарства это: 

а) организация политической власти господствующего класса; 

б) общественная собственность на орудия и средства произ-
водства; 

в) революционно-демократическая диктатура народа; 

г) политическая власть большей части населения, трудящих-
ся классов; 

д) отношение товарищеской взаимопомощи и сотрудниче-

ства свободных от эксплуатации людей. 
Вопрос 5. Что характерно для «цивилизованного подхо-

да» в типологии государств: 

а) тип государства определяется экономическим строем 
классового общества;  
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б) государство - главный фактор социально-экономического 

и духовного развития общества; 
в) государство определяется зависимостью классового со-

держания от типа экономического базиса; 

г) государство базируется на общественной собственности 
на средства производства? 

Задание 6 

Вопрос 1. Что такое функции государства: 
а) это основные направления внутренней и внешней дея-

тельности государства; 
б) это решение экономических задач в период кризиса; 

в) это подготовка населения страны к отражению угрозы 

внешней агрессии; 
г) это отличительные черты государства от негосударствен-

ных органов и организаций? 

Вопрос 2. На какие основные группы делятся функции 

государства: 

а) экономические и социальные функции; 

б) постоянные и временные; 
в) функция охраны прав и свобод граждан и развития куль-

туры; 

г) на внутренние и внешние? 
Вопрос 3. Какие функции государства относятся к внут-

ренним: 

а) охрана прав и свобод граждан, охрана страны; 
б) социальная, экологическая, развитие культуры и науки, 

экономическая; 

в) финансовый контроль, поддержка мирового порядка; 
г) взаимовыгодное сотрудничество с другими государствами; 

д) культурное и научнотехническое сотрудничество на раз-

личных межгосударственных уровнях? 
Вопрос 4. Какие функции относятся к внешним: 

а) сотрудничество с другими странами; контроль за мерой 

труда и мерой потребления; 
б) обеспечение мира, формирование бюджета и контроль за 

его расходованием; 
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в) оборона страны, поддержание мирового порядка, сотруд-

ничество с другими государствами; 
г) охрана правопорядка, сотрудничество в области охраны 

окружающей среды; 

д) охрана прав и свобод человека, хозяйственно организа-
торская? 

Вопрос 5. Что составляет функцию государства по обо-

роне страны: 
а) охрана государственных границ, военное обучение, по-

вышение боеспособности, укрепление оборонной мощи; 
б) повседневное совершенствование вооруженных сил, по-

стоянное повышение боеготовности, организация проведения 

общественных работ; 
в) укрепление оборонной мощи страны, охрана природы и 

рационального использования природных ресурсов; 

г) создание благоприятных условий для творческой деятель-
ности научных коллективов, военное обучение запаса воору-

женных сил; 

д) сотрудничество государств в решении глобальных про-
блем современности? 

Задание 7 

Вопрос 1. Какие формы осуществления государственных 

функций вы знаете: 

а) законодательная, сотрудничество в международных орга-

низациях; 
б) правовой режим природопользования, контрольно-

надзорная; 

в) законодательная, судебная, управленческая, контрольно-
надзорная; 

г) контрольно-надзорная, поддержание стабильного право-

порядка? 
Вопрос 2. В каких правовых формах реализуются функ-

ции государства:  

а) правотворческая и правоприменительная деятельность; 
б) организационно-идеологическая деятельность; 

в) оперативно-исполнительная деятельность; 
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г) организационно регламентирующая деятельность; 

д) оперативно-розыскная деятельность? 
Вопрос 3. Что подразумевается под организационными 

формами осуществления функций государства: 

а) правоохранительная деятельность; 
б) правоохранительная и правотворческая деятельность; 

в) оперативно-розыскная деятельность, организационно-

идеологическая; 
г) организационно регламентирующая, организационно-

хозяйственная, организационно-идеологическая деятельность; 
д) оперативно-исполнительная, организационно-хозяйствен-

ная деятельность? 

Вопрос 4. В чем выражается функция сотрудничества и 

укрепления связей РФ со странами СНГ: 

а) РФ выступает за систему коллективной безопасности; 

б) РФ выступает за создание единого информационного 
пространства; 

в) РФ выступает за защиту переселенцев; 

г) РФ выступает за соблюдение международно-признанных 
стандартов в области прав человека; 

д) во всем вышеперечисленном? 

Задание 8 
Вопрос 1. Что включает в себя понятие «форма государ-

ства»: 

а) разновидность монархической формы государственного 
правления; 

б) форма правления, форма государственного устройства, 

политический режим; 
в) форма правления, демократический режим; 

г) форма государственного устройства в сословно-

представительной монархии; 
д) политический режим, порядок образования структур ор-

ганов государственной власти? 

Вопрос 2. Что такое форма правления государства: 
а) порядок управления государством на определенном этапе 

исторического развития общества; 
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б) структура высших государственных органов; 

в) порядок образования высших органов государственной 
власти и распределение их компетенции; 

г) обеспечение прав и свобод граждан высшими органами 

государства; 
д) порядок образования высших органов государственной 

власти? 

Вопрос 3. Что такое конституционная монархия: 
а) верховная государственная власть по закону принадлежит 

одному лицу; 
б) власть монарха значительно ограничена избираемым 

представительным органом; 

в) высший орган государственной власти - народное собрание; 
г) государственная власть разделена между правительством 

и парламентом; 

д) государственная власть принадлежит парламенту? 
Вопрос 4. Чем отличается парламентарная республика 

от президентской: 

а) первая основана на общественной собственности, вторая - 
на частной; 

б) в первой формально ограничена власть президента, во 

второй – фактически; 
в) в первой высший орган государственной власти прави-

тельство, во второй – президент; 

г) в первой правительство формируется парламентом, во 
второй – президентом? 

Вопрос 5. Что такое форма государственного устройства: 

а) внутренняя национально-территориальная организация 
государства; 

б) национальное деление государства для эффективного 

управления; 
в) внутренняя структура государства; 

г) правовое положение административных единиц государ-

ства; 
д) экономическое деление государства на территории? 
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Задание 9 
Вопрос 1. Государство по форме устройства может быть: 

а) президентское, парламентарное; 

б) монархическое, республиканское; 
в) унитарное, федеративное; 

г) демократическое, фашистское; 

д) парламентарное, монархическое. 
Вопрос 2. Что характерно для государственного устрой-

ства России: 
а) подчинения центральным органам власти административ-

но-территориальных единиц; 

б) во главе местных органов власти стоят чиновники, назна-
ченные из центра; 

в) территориальная федерация, национально-территори-

альная федерация; 
г) центральная власть призвана обслуживать и координиро-

вать национальные интересы? 

Вопрос 3. Что такое политический режим: 
а) порядок образования внутренних государственных органов; 

б) совокупность способов и методов осуществления власти 

государством; 
в) совокупность методов осуществления экономической са-

мостоятельности государства; 

г) порядок координации интересов субъектов федеративного 
государства; 

д) государственный суверенитет больших и малых наций? 

Вопрос 4. Чем отличается либеральный режим от демо-

кратического: 

а) первый провозглашает формальное равенство всех граж-

дан, второй фактически обеспечивает равенство всех; 
б) при первом управление чрезмерно централизовано, при 

втором основано на разделении властей; 

в) первый характеризуется наличием одной официальной 
идеологии, второй допускает плюрализм мнений; 
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г) при первом огосударствление всех общественных органи-

заций, при втором обеспечивает свободу личности в обществен-
ной жизни? 

Вопрос 5. Какой политический (государственный) режим 

в современной России: 
а) авторитарный; 

б) демократический; 

в) фашистский; 
г) тоталитарный; 

д) либеральный. 
Задание 10 

Вопрос 1. Что входит в компетенцию аппарата государ-

ственной власти: 
а) законодательная власть, исполнительная, судебная; 

б) политическая власть, экономическая и социальная; 

в) представительная власть, политическая и финансовая; 
г) исполнительная власть, управленческая, производственная? 

Вопрос 2. Кто осуществляет законодательную власть: 

а) местная администрация и органы местного самоуправления; 
б) министерства, ведомства; 

в) органы государственной безопасности; 

г) высший представительный орган государства; 
д) налоговая полиция, таможенные органы? 

Вопрос 3. Какие структуры составляют исполнительную 

власть государства: 
а) Совет Федерации, комитеты; 

б) президент, правительство; 

в) Конституционный суд, прокуратура; 
г) президент, Государственная Дума. 

д) министерства, нотариат? 

Вопрос 4. К ведению Совета Федерации не относится 

назначение на должность: 

а) судьи Конституционного Суда; 

б) судьи Верховного Суда; 
в) судьи Высшего арбитражного Суда; 

г) Председателя Государственной Думы; 
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д) Генерального прокурора. 

Вопрос 5. Каковы признаки судебной власти: 
а) делегированность и коллегиальность судебной власти; 

б) подчинение судебной власти парламенту; 

в) независимость судебной власти, подчинение только закону; 
г) судебная власть опирается на силовые структуры? 

Задание 11 

Вопрос 1. Какие формы деятельности государственной 

власти относятся к правовым: 

а) правотворческая, правоисполнительная и правоохрани-
тельная; 

б) контроль Конституционного суда, прокурорский надзор; 

в) изучение общественного мнения, правоохранительная; 
г) внешняя разведка, таможенный контроль; 

д) правотворческая, нотариальная деятельность? 

Вопрос 2. Высший правоохранительный орган государ-

ственной власти в РФ – это: 

а) Верховный Суд; 

б) Высший Арбитражный суд; 
в) Судебная коллегия по гражданским делам; 

г) Федеральное Собрание; 

д) Конституционный Суд. 
Вопрос 3. Кто из нижеперечисленных является государ-

ственным служащим: 

а) работник государственного предприятия; 
б) работник государственного органа; 

в) учредитель акционерного общества; 

г) нотариус? 
Вопрос 4. Каковы принципы организации и деятельно-

сти государственного аппарата: 

а) разделение властей, демократический централизм, плани-
рование экономики; 

б) приоритет прав и свобод человека и гражданина, партий-

ное руководство деятельностью госаппарата; 
в) разделение властей, принцип законности, гласности, де-

мократизм, федерализм; 
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г) принцип законности, пролетарский интернационализм, 

политическая зависимость местных органов от центральных? 
Вопрос 5. Какие органы законодательной власти в РФ 

вы знаете: 

а) президент, государственные комитеты; 
б) Совет Федерации, Государственная Дума; 

в) правительство, федеральные министерства; 

г) Верховный Суд, Высший Арбитражный суд. 
Задание 12 

Вопрос 1. Кто относится к субъектам политической си-

стемы общества: 

а) общественные организации, партии, аппарат государ-

ственной власти; 
б) государство и религиозные организации; 

в) политические партии, органы общественной самодея-

тельности; 
г) профсоюзы, органы социальной помощи; 

д) молодежные организации, производственные коллективы, 

государство? 
Вопрос 2. С какой целью создаются политические орга-

низации: 

а) для поднятия уровня политической культуры в государстве; 
б) для формирования внутренней политики общества; 

в) для осуществления внутренней и внешней политики об-

щества; 
г) для решения организационно-технических вопросов; 

д) для осуществления идеологического воздействия на об-

щество? 
Вопрос 3. Каковы отличительные признаки государства 

от политических партий и организаций: 

а) публичность государственной власти в определенных 
границах политического пространства, правотворчество; 

б) официальное представительство интересов различных со-

циальных групп; 
в) организационная структура, которая выражает специфи-

ческие интересы определенной этнической группы; 
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г) правоохранительная деятельность? 

Вопрос 4. Что такое правовой статус личности: 
а) юридически закрепленное положение субъекта в обществе; 

б) признанные законодательством права субъекта; 

в) полномочия государственных органов и должностных лиц; 
г) гражданство субъекта; 

д) презумпция невиновности? 

Вопрос 5. Каковы основные виды правового статуса 

личности: 

а) статус физических лиц, статус юридических лиц, статус 
депутата; 

б) индивидуальный статус, гражданско-правовой статус; 

в) конституционный статус, специальный статус, индивиду-
альный статус; 

г) статус лиц без гражданства, беженцев, статус российских 

граждан, находящихся за рубежом; 
д) общий статус, профессиональный статус, должностной 

статус? 

Задание 13 
Вопрос 1. В чем состоит единство государства и права: 

а) возникают и развиваются совместно, имеют одинаковые 

подходы к сущности и типологии; 
б) выступают средствами управления, инструментами власти; 

в) призваны сочетать и обеспечивать личные, групповые и 

общественные интересы; 
г) основаны на едином базисе, определяются социально-

экономическими факторами; 

д) во всем вышеперечисленном? 
Вопрос 2. Как влияет право на государство: 

а) устанавливает правовые нормы, охраняет их; 

б) упорядочивает деятельность госаппарата; 
в) придает силу закона судебным прецедентам; 

г) обеспечивает контроль над законностью государственной 

деятельности? 
Вопрос 3. Что является экономической основой правово-

го государства: 
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а) производственные отношения, базирующиеся на государ-

ственной собственности; 
б) производственные отношения, основанные на коопера-

тивной собственности;  

в) производственные отношения, основанные на коллектив-
ной собственности;  

г) производственные отношения, основанные на различных 

формах собственности;  
д) производственные отношения, базирующиеся на частной 

собственности?  
Вопрос 4. Какую основу правового государства образует 

принцип свободы личности: 

а) нравственную; 
б) экономическую; 

в) социальную; 

г) политическую; 
д) воспитательную? 

Вопрос 5. Какие основные признаки правового государства: 

а) реальность права на неприкосновенность личности, от-
ветственность личности перед государством; 

б) приоритет Конституции, реальность прав личности, вза-

имная ответственность личности и государства; 
в) верховенство закона во всех сферах общественной жизни, 

гарантия социального обеспечения личности; 

г) обеспечение свободного развития личности ответствен-
ность должностных лиц государства за неисполнение своих обя-

занностей? 

Задание 14 
Вопрос 1. Основной принцип организации и деятельно-

сти правового государства: 

а) принцип федерализма; 
б) высокий уровень правосознания; 

в) свобода личности; 

г) принцип разделения властей. 
Вопрос 2. В чем выражается взаимная ответственность 

государства и личности: 
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а) ограничение политической власти; 

б) ответственность Правительства перед представительными 
органами; 

в) дисциплинарная, гражданско-правовая или уголовная от-

ветственность должностных лиц государства любого уровня за 
нарушение прав и свобод конкретных лиц; 

г) импичмент президента; 

д) во всем вышеперечисленном? 
Вопрос 3. Что является главной предпосылкой свободы 

личности в гражданском обществе: 
а) охрана правопорядка; 

б) социальная политика; 

в) высокий уровень жизни; 
г) собственность; 

д) мораль? 

Вопрос 4. Каковы элементы структуры гражданского 

общества: 

а) нации, классы, церковные организации; 

б) политические партии, политические движения, обще-
ственные движения; 

в) профсоюзы, трудовые коллективы, союзы предпринима-

телей; 
г) общества потребителей, семья; 

д) все вышеперечисленные? 

Вопрос 5. Гражданское общество-это спутник… 
а) демократического государства: 

б) тоталитарного государства 

в) правового государства; 
г) унитарного государства. 

Задание 15 

Вопрос 1. Каковы признаки права: 
а) выражение воли индивидов или социальных групп, нали-

чие законодательной власти; 

б) наличие системы норм, санкционируемой государством, 
обусловленность права господствующими производственными 

отношениями; 
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в) общеобязательная система норм, выражение общих инте-

ресов населения; 
г) формальная определенность, выражение воли господ-

ствующего класса? 

Вопрос 2. На чем основана естественно-правовая теория: 
а) право представляет собой социальное явление, в котором 

классовая воля выражена в государственных нормах; 

б) источник права находится в самой человеческой природе, 
права принадлежат человеку и осуществляются им от рождения; 

в) право составляет совокупность «правовых» отношений, 
возникающих и существующих независимо от норм; 

г) право и закон разделены; право отождествляется с моралью. 

д) понятие и сущность права выводятся через правовые эмо-
ции людей? 

Вопрос 3. Какова главная идея исторической школы 

права: 
а) правообщественное явление, которое возникает и разви-

вается стихийно; 

б) право рассматривается как часть надстройки над эконо-
мическим базисом; 

в) право состоит из норм, которые устанавливает суд, опре-

деляя права и обязанности сторон; 
г) право находится в тесной связи с государством, которое 

его формирует? 

Вопрос 4. В чем суть социологической теории права: 
а) право отождествляется с моралью; 

б) существование двух систем права естественной и пози-

тивной; 
в) главное в праве его классовая сущность; 

г) право - это реальное поведение субъектов правоотноше-

ний, физических и юридических лиц; 
Вопрос 5. Что является главным в материалистической 

теории права: 

а) возведенная в закон воля господствующего класса; 
б) возникает и развивается под влиянием внешних факторов; 
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в) необходимый инструмент организации, поддержания и 

сохранения общества; 
г) является уравновешивающей силой общества? 

Задание 16 

Вопрос 1. Чем определяется взаимодействие права и по-

литики: 

а) правовые нормы исходят от государства; 

б) правовые нормы регулируют общественные отношения; 
в) взаимодействие различных партий основано на правовых 

нормах; 
г) образование общественных организаций регулируется 

правовыми нормами? 

Вопрос 2. В чем выражается государственно-волевой ха-

рактер права: 

а) право выражает волю политических партий; 

б) право выражает волю общественных объединений; 
в) право выражает государственную волю общества; 

г) право выражает волю определенной социальной группы? 

Вопрос 3. Характерные черты права: 
а) формальная определенность, обязательность для членов 

общественных организаций; 

б) система общеобязательных норм, устанавливаемых и 
обеспечиваемых государством; 

в) связь с общественными организациями, волевой характер, 

системность; 
г) система юридических норм, выражающих возведенную в 

закон волю господствующего класса. 

Вопрос 4. Какой принцип права отражается в понятии 

«неприкосновенность личности»: 

а) равенство всех перед законом; 

б) Принцип гласности; 
в) Принцип гуманизма; 

г) Принцип ответственности за вину; 

д) ринцип демократизма? 
Вопрос 5. Какой принцип права является главным при 

назначении размера пенсии: 
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а) сочетание убеждения и принуждения; 

б) принцип социальной справедливости; 
в) принцип равноправия; 

г) принцип законности; 

д) принцип коллегиальности? 
Задание 17 

Вопрос 1. К какой группе относится принцип-

обеспечение договорной дисциплины: 
а) общие; 

б) межотраслевые; 
в) отраслевые; 

г) подотраслевые? 

Вопрос 2. Как подразделяются функции права по субъ-

ектам государственной власти: 

а) воспитательная, функция социального контроля, испол-

нительная; 
б) экономическая, политическая, социальная; 

в) охранительная, экологическая, культурно-историческая; 

г) законодательная, исполнительная, судебная; 
д) информационно-ориентирующая, социальная, законода-

тельная? 

Вопрос 3. Какие правовые нормы являются основой 

охранительной функции права: 

а) управомачивающие; 

б) запрещающие; 
в) предписывающие; 

г) обязывающие? 

Вопрос 4. Какие способы правового регулирования ис-

пользует законодатель: 

а) предписание, запрет, дозволение; 

б) договор, предписание, дозволение; 
в) рекомендации, наставления; 

г) распоряжения, инструкции, указания? 

Вопрос 5. Какова главная задача системы права: 
а) обеспечение определенной степени свободы личности; 

б) упорядочение и охрана общественных отношений; 
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в) обеспечение социальных гарантий; 

г) упорядочение отношений государства с общественными 
организациями? 

Задание 18 

Вопрос 1. Каковы основные элементы структуры рим-

ского рабовладельческого права: 

а) наследственное право, семейное право, судебное право; 

б) административное право, право частной собственности, 
право народов; 

в) обязательственное право, долговое право, земельное право; 
г) цивильное право, естественное право, право народов? 

Вопрос 2. В чем главное отличие рабовладельческого 

права от феодального: 
а) в первом закреплено открытое неравенство людей, во 

втором - формальное неравенство; 

б) в первом право общеобязательно, во втором - право носит 
местный характер; 

в) в первом право публичное, во втором - частное; 

г) в первом признавался принцип неравенства мужчины и 
женщины, во втором - неравенство феодала и крестьянина? 

Вопрос 3. Из чего состоит структура правовой системы: 

а) правотворчество, правоотношение, правообеспечение; 
б) право, юридическая практика, правовая идеология; 

в) правовой обычай, юридический прецедент, нормативный 

акт; 
г) права человека, права общественных организаций и госу-

дарственных образований? 

Вопрос 4. Какие правовые семьи вам известны: 
а) мусульманская, индусская; 

б) общего права, обычно традиционная; 

в) англосаксонского права, славянская; 
г) романо-германская; 

д) все вышеперечисленные? 

Вопрос 5. Укажите основной источник права англосак-

сонской правовой семьи: 

а) судебный прецедент; 
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б) право справедливости; 

в) нормативно-правовой акт; 
г) право частной собственности. 

Задание 19 

Вопрос 1. Кому отводится главная роль в формировании 

права в романно-германской правовой семье: 

а) суду; 

б) административным органам; 
в) социальной практике; 

г) законодателю; 
д) юридическому прецеденту? 

Вопрос 2. К какой правовой семье относится правовая 

система США: 
а) романо-германская; 

б) общего права; 

в) славянская; 
г) обычно-традиционная; 

д) мусульманская? 

Вопрос 3. Кому принадлежит главная роль в формиро-

вании права в мусульманской правовой семье: 

а) юридической практике; 

б) представительному органу государства; 
в) правовым обычаям; 

г) духовным положениям, проповедям пророка? 

Вопрос 4. В каких общественных отношениях индусского 

права велико влияние религии: 

а) семейных, наследственных; 

б) административных, социальных; 
в) политических, экономических; 

г) гражданских, трудовых? 

Вопрос 5. Что общее в индусском и мусульманском пра-

ве: 

а) источником права является Коран; 

б) мораль, философия; 
в) основу составляет вероучение; 

г) судебная практика является источником права? 
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Задание 20 

Вопрос 1. Каковы признаки социальных норм: 
а) индивидуальные правила поведения в обществе. 

б) обязательные, общие правила поведения людей в обществе. 

в) правила поведения людей, сложившиеся в определенной 
общественной среде; 

г) правила поведения, которые устанавливаются государством? 

Вопрос 2. Что составляет единство между правом и мо-

ралью: 

а) объект регулирования общественные отношения, их нор-
мы распространяются на все общество; 

б) одинаковый уровень требований, предъявляемый к пове-

дению человека; 
в) едины по характеру и способам их воздействия на созна-

ние и поведение людей; 

г) одинаковы методы обеспечения норм права и морали; 
д) по времени введения их в действие? 

Вопрос 3. Чем отличается ответственность за нарушение 

норм права и норм морали: 
а) пространство действия норм морали гораздо шире правового; 

б) нормы морали содержатся в общественном сознании, а 

право в специальных нормативных актах; 
в) нормы морали обеспечиваются мерами общественного 

воздействия, нормы права мерами государственного принужде-

ния; 
г) нормы морали регулируются с позиций добра и зла, нор-

мы права с точки зрения законности? 

Вопрос 4. В чем разница социальных и технических 

норм: 

а) в происхождении; 

б) в предмете регулирования; 
в) в форме выражения; 

г) в способах их формирования; 

д) в способах их защиты? 
Вопрос 5. Какие правовые документы содержат военно-

технические нормы: 
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а) уставы; 

б) наставления; 
в) положения; 

г) инструкции; 

д) акты военного законодательства. 
Задание 21 

Вопрос 1. Из каких элементов складывается правосознание: 

а) психология и идеология; 
б) идеология и политика; 

в) психология и социология; 
г) культурология и социология? 

Вопрос 2. В чем выражается главная роль правосозна-

ния в общественной жизни: 
а) в создании социальных норм; 

б) в реализации идеологии общества; 

в) в создании и реализации правовых норм; 
г) в теоретическом освоении права? 

Вопрос 3. Из каких элементов складывается правовая 

культура личности: 
а) правовая идеология и политология; 

б) правосознание и юридически значимое поведение; 

в) юридически значимое поведение и социология; 
г) психологический и идеологический элемент? 

Вопрос 4. Что включает в себя понятие правовое воспи-

тание: 
а) деятельность государства по формированию у граждан и 

должностных лиц правосознания и правовой культуры; 

б) деятельность общественных организаций по формирова-
нию у граждан правосознания и правовой культуры; 

в) деятельность отдельных граждан по передаче юридиче-

ского опыта; 
г) все вышеперечисленное? 

Вопрос 5. Кто является объектами правового воспитания: 

а) граждане, трудовые коллективы, социальные группы; 
б) органы государства, преподаватели, журналисты;  

в) государственные служащие, политологи; 
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г) Общественные организации, политики, идеологи? 

Вопрос 6. Какие формы воспитательной деятельности 

вы знаете: 

а) правовое обучение; 

б) правовая пропаганда; 
в) юридическая практика; 

г) самовоспитание; 

д) все вышеперечисленные? 
Задание 22 

Вопрос 1. Какими признаками характеризуется норма 

права: 

а) устанавливается общественными организациями, обеспе-

чивается мерами общественного воздействия; 
б) общеобязательность, формальная определенность, обес-

печивается силой государственного принуждения; 

в) выступает в виде специфической микросистемы, предо-
ставляет субъекту определенные права; 

г) возлагает на определенных субъектов обязанности, регу-

лирует межличностные отношения в семье? 
Вопрос 2. Норма права – это: 

а) правило поведения, выражающее волю и интересы народа. 

б) общеобязательное поведение, обеспечиваемое силой гос-
ударственного принуждения; 

в) конкретное правило поведения; 

г) узаконенный государством, обязательный порядок; 
д) повелительное предписание. 

Вопрос 3. Что включает в себя структура нормы права: 

а) права и обязанности; 
б) правила поведения; 

в) диспозиция и гипотеза; 

г) гипотеза, диспозиция и санкция; 
д) состав правонарушения? 

Вопрос 4. Что такое гипотеза нормы права: 

а) средство воплощения нормы права; 
б) модель поведения субъектов; 
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в) указание на условия, при котором должна действовать 

норма права; 
г) права и обязанности лиц, вступающих в правоотношение; 

д) предположение в правовом регулировании? 

Вопрос 5. Диспозиция нормы права – это: 
а) правило поведения вступающих в правоотношение лиц; 

б) условие правовой нормы; 

в) средство воплощение нормы права; 
г) обстоятельства для возникновения правоотношения. 

Задание 23 
Вопрос 1. Что определяет санкция: 

а) обстоятельства и сферу действия нормы; 

б) круг участников регулируемых отношений; 
в) модель правомерного поведения; 

г) вид и меру юридической ответственности; 

д) вариант дозволенного, возможного поведения? 
Вопрос 2. Какой способ является основным при изложе-

нии правовой нормы в статьях закона: 

а) отсылочный; 
б) прямой; 

в) бланкетный; 

г) все перечисленные? 
Вопрос 3. По какому основанию подразделяются нормы 

права на общие и специальные: 

а) по отраслям права; 
б) по кругу лиц; 

в) по степени определенности изложения элементов право-

вой нормы; 
г) по юридической силе; 

д) по времени действия? 

Вопрос 4. По какому основанию классифицируются 

нормы права на семейное, жилищное, трудовое? 

а) по времени действия; 

б) по юридической силе; 
в) по отраслям права; 

г) по кругу лиц; 
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д) по функциям? 

Вопрос 5. По какому признаку выделяются обязываю-

щие нормы: 

а) по характеру содержащихся в нормах права правил пове-

дения; 
б) по кругу лиц; 

в) по отраслям права; 

г) по юридической силе; 
д) в зависимости от роли, выполняемой в процессе правово-

го регулирования? 
Задание 24 

Вопрос 1. Основными видами источников права является: 

а) правовой обычай; 
б) правовой прецедент; 

в) нормативно-правовой акт; 

г) нормативно-правовой договор; 
д) все перечисленное. 

Вопрос 2. Что такое правовой обычай: 

а) религиозная норма; 
б) экономическая норма права; 

в) идеальный источник права; 

г) исторически сложившееся правило поведения, приводя-
щее к правовым последствиям; 

д) правило поведения в феодальном государстве? 

Вопрос 3. Каким может быть прецедент: 
а) государственным и историческим; 

б) судебным и административным; 

в) гражданским и гражданско-процессуальным; 
г) материальным и идеальным; 

д) объективным и субъективным? 

Вопрос 4. Нормативный акт – это: 
а) акт компетентного органа государственной власти; 

б) правовой акт, содержащий нормы права, направленный на 

урегулирование определенных общественных отношений; 
в) официальный документ органа государственной власти; 

г) решение по конкретному юридическому делу; 
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д) документ, устанавливающий нормы права. 

Вопрос 5. Какой источник права наиболее распростра-

нен в законодательстве России: 

а) нормативный акт; 

б) прецедент; 
в) правовой обычай; 

г) правовой договор; 

д) юридический факт? 
Задание 25 

Вопрос 1. По какому признаку нормативно-правовые 

акты делятся на акты законодательной власти, акты испол-

нительной власти, акты судебной власти: 

а) по объему и характеру действия; 
б) по юридической силе; 

в) по основным субъектам правотворчества; 

г) по содержанию; 
д) по сроку действия? 

Вопрос 2. По какому основанию нормативно-правовые 

акты подразделяются на законы и подзаконные акты: 
а) по юридической силе; 

б) по сроку действия; 

в) по объему действия; 
г) по характеру действия; 

д) по содержанию? 

Вопрос 3. Какой закон является основным в государстве: 
а) федеральный закон; 

б) Указ Президента; 

в) постановление правительства; 
г) Конституция; 

д) закон субъекта федерации? 

Вопрос 4. Какой нормативный акт наделен большей 

компетенцией: 

а) постановление или распоряжение правительства РФ; 

б) федеральный закон; 
в) Указ Президента; 

г) закон субъекта федерации; 
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д) нормативный акт органов местного самоуправления? 

Вопрос 5. Чем определяется действие нормативного акта 

в пространстве: 

а) действует в отношении всех граждан РФ; 

б) не имеет обратной силы; 
в) территорией, на которую распространяются полномочия 

издающего органа; 

г) датой подписания полномочным органом; 
д) временем вступления в действие? 

Задание 26 
Вопрос 1. Чем отличается правотворчество государ-

ственных органов от народного правотворчества: 

а) юридической силой принимаемых правовых актов; 
б) по субъектному составу органов правотворчества; 

в) компетенцией этих органов; 

г) по количеству участвующих? 
Вопрос 2. Каковы принципы правотворчества: 

а) научность, профессионализм, законность, демократизм, 

гласность; 
б) всеобщность, равенство, законность, краткость; 

в) планирование, формальная определѐнность, гласность, 

долгосрочность; 
г) четкая организация, научность, формальность, социаль-

ность; 

д) зависимость от политики, гласность, четкая структура? 
Вопрос 3. Какие стадии принятия закона являются обя-

зательными: 

а) внесение законопроекта в законодательный орган; 
б) обсуждение. 

в) принятие; 

г) опубликование; 
д) все вышеперечисленные? 

Вопрос 4. Что включает понятие «законодательная ини-

циатива»: 
а) право компетентных органов вносить в законодательный 

орган свои предложения; 
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б) право определенных субъектов вносить предложения об 

издании, изменении или отмене закона; 
в) право правительства РФ вносить в Государственную Ду-

му предложения по усовершенствованию законодательства; 

г) право Верховного суда РФ вносить проекты законов в 
компетентный орган? 

Вопрос 5. В какой срок Президент РФ подписывает при-

нятый закон и обнародует его: 
а) в течение 5 дней; 

б) в течение недели; 
в) на следующий день, после принятия; 

г) в течение 14 дней; 

д) в течение месяца? 
Задание 27 

Вопрос 1. На какой стадии законотворчества можно до-

полнить закон: 
а) на стадии подписания закона Президентом РФ; 

б) на стадии рассмотрения закона Советом Федерации; 

в) на стадии обсуждения закона Государственной Думой; 
г) на стадии опубликования; 

д) на стадии принятия закона Государственной Думой? 

Вопрос 2. В какой срок федеральный закон должен быть 

опубликован после подписания Президентом: 

а) в течение 7 дней; 

б) с момента подписания; 
в) в течение 10 дней; 

г) в течение 5 дней; 

д) на следующий день? 
Вопрос 3. Виды систематизации нормативных актов: 

а) инкорпорация, консолидация, кодификация; 

б) основы законодательства, кодекс, устав; 
в) внутренняя и внешняя; 

г) по определенным системным признакам; 

д) хронологическая и систематическая, официальная инкор-
порация. 
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Вопрос 4. На какие основные виды подразделяются ко-

дификационные акты: 
а) уставы, положения, наставления; 

б) постановления, уложения, указы; 

в) кодексы, уставы, основы законодательства; 
г) инструкции, уставы, положения; 

д) Гражданский кодекс, Семейный кодекс, Гражданско-

процессуальный кодекс? 
Вопрос 5. Что включает в себя юридическая техника: 

а) юридические термины и юридические конструкции, скла-
дывающиеся из определенного сочетания субъективных прав; 

б) систему средств подготовки и упорядочения правовых ак-

тов для повышения их эффективности; 
в) способы, фиксирующие структурную организацию право-

вого акта; 

г) взаимосвязь, согласованность и внутреннее единство пра-
вового материала? 

Задание 28 

Вопрос 1. Система права – это: 
а) внутренняя структура права, состоящая из взаимосвязан-

ных норм, институтов, подотраслей и отраслей права; 

б) разделение юридических норм на отрасли и институты 
права; 

в) правовые нормы, регулирующие обособленную сферу 

общественных отношений; 
г) деление нормативно-правовых актов на определенные ча-

сти; 

д) деятельность по упорядочению и совершенствованию 
нормативных актов. 

Вопрос 2. В чем различие понятий «система права» и 

«правовая система»: 
а) понятие «правовая система» шире, так как включает в се-

бя юридическую практику; 

б) понятие «система права» уже, так как в нее не входит 
правовая идеология; 
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в) в первом - это внутреннее строение права как отдельное 

явление, а во втором - правовая организация всего общества; 
г) правовая система и система права соотносятся как целое и 

часть; 

д) во второе понятие входит элемент правотворчества, а в 
первое нет? 

Вопрос 3. Каковы главные элементы системы права: 

а) государственное право, административное право; 
б) отрасль права, подотрасль права; 

в) частное право, публичное право; 
г) объективная сторона, субъективная сторона; 

д) отрасль права, правовой институт? 

Вопрос 4. Что такое предмет правового регулирования: 
а) совокупность юридических норм; 

б) общественные отношения, которые регулирует право; 

в) приведение нормативных актов в определенную систему; 
г) совокупность однородных правовых норм; 

д) комплекс юридических источников? 

Вопрос 5. Какие основные методы правового регулиро-

вания вы знаете: 

а) императивный, диспозитивный, убеждения, принуждения; 

б) субординации, властного приказа, метод автономии; 
в) индивидуальный, метод дозволения, поощрения; 

г) метод убеждения, принуждения; 

д) метод автономии, равенства сторон? 
Задание 29 

Вопрос 1. Какая отрасль права регулирует управленче-

ские отношения: 
а) гражданское право; 

б) трудовое право; 

в) конституционное право; 
г) исправительно-трудовое право; 

д) административное право? 

Вопрос 2. Какая отрасль права является юридическим 

фундаментом для всех отраслей права: 

а) административное право; 
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б) Конституционное право; 

в) гражданское право; 
г) наследственное право; 

д) финансовое право? 

Вопрос 3. Какие нормы образуют публичное право: 
а) закрепляющие порядок деятельности органов государ-

ственной власти и управления; 

б) регулирующие имущественные отношения; 
в) закрепляющие экономическую свободу; 

г) закрепляющие порядок образования различных форм соб-
ственности; 

д) регулирующие общественные отношения в процессе тру-

довой деятельности? 
Вопрос 4. Какие из перечисленных отраслей права отно-

сятся к частному праву: 

а) административное право; 
б) государственное право; 

в) земельное право; 

г) гражданское право; 
д) уголовное право? 

Вопрос 5. Что входит в систему юридического процесса: 

а) административный процесс; 
б) гражданский процесс; 

в) уголовный процесс; 

г) конституционный процесс; 
д) все вышеперечисленные? 

Вопрос 6. В чем отличие структурного элемента системы 

права и системы законодательства: 
а) система права складывается объективно, а система зако-

нодательства преимущественно субъективно; 

б) в системе права основой является норма права, в системе 
законодательства - нормативный акт; 

в) система права выступает в качестве формы, система зако-

нодательства в качестве содержания; 
г) система законодательства имеет производный характер, 

система права первичный? 
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Задание 30 

Вопрос 1. Как определяется правоотношение: 
а) правило поведения, санкционированное государством; 

б) отношение, в котором стороны связаны взаимными пра-

вами и обязанностями; 
в) отношения между людьми, урегулированные нормами 

права;  

г) правовые и фактические отношения между отдельными 
людьми; 

д) поведение, направленное на обеспечение имущественных, 
духовных и иных ценностей? 

Вопрос 2. С какого момента наступает частичная дееспо-

собность гражданина; 
а) с момента рождения; 

б) с семи лет; 

в) с двенадцати лет; 
г) с четырнадцати лет; 

д) с шестнадцати лет? 

Вопрос 3. От какого фактора не зависит дееспособность: 
а) национальной принадлежности; 

б) возраста; 

в) состояния здоровья; 
г) близкого родства; 

д) религиозных убеждений? 

Вопрос 4. Объектами правоотношения не могут быть: 
а) материальные блага; 

б) нематериальные блага; 

в) продукты духовного творчества; 
г) результаты действий участников правоотношений; 

д) субъективные права и юридические обязанности. 

Вопрос 5. Какое из перечисленных юридических лиц 

имеет частноправовой характер: 

а) милиция; 

б) акционерное общество; 
в) государственный банк; 

г) суд; 
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д) театр? 

Задание 31 
Вопрос 1. Юридическим лицом признается организация, 

которая: 

а) имеет в собственности, хозяйственном или оперативном 
управлении обособленное имущество; 

б) отвечает имуществом по своим обязательствам; 

в) может от своего имени приобретать и осуществлять иму-
щественные и личные неимущественные права и нести обязан-

ности; 
г) быть истцом и ответчиком в суде; 

д) имеет все вышеперечисленные признаки. 

Вопрос 2. Что такое объект правоотношения: 
а) государственные учреждения; 

б) необходимость совершать определенные действия; 

в) фактическое поведение его участников; 
г) возможность обращения в суд за защитой нарушенных 

прав; 

д) возможность пользоваться определенными социальными 
благами? 

Вопрос 3. Субъективное право-это: 

а) мера возможного поведения субъекта; 
б) право на удовлетворение субъектом определенных жиз-

ненных благ; 

в) мера должного поведения субъекта; 
г) способность субъекта приобретать имущественные права; 

д) возможность субъекта восстановить его нарушенные права. 

Вопрос 4. В какой части правовой нормы формируется 

юридический факт: 

а) в гипотезе; 

б) в диспозиции; 
в) в санкции; 

г) в главной; 

д) во второстепенной? 
Вопрос 5. Как подразделяются юридические факты: 

а) моральные и материальные; 
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б) правомерные и неправомерные; 

в) события и действия; 
г) субъективные и объективные; 

д) имущественные и неимущественные? 

Вопрос 6. Что необходимо для возникновения правоот-

ношения: 

а) правоспособность, дееспособность; 

б) субъективное право и юридическая обязанность. 
в) объект, субъект; 

г) норма права, юридические факты, правосубъектность; 
д) индивидуальная воля субъекта, юридический факт? 

Вопрос 7. Что такое юридический факт: 

а) факт являющийся результатом осознанной деятельности 
людей; 

б) факт, возникающий независимо от воли людей; 

в) акты применения права, сделки, соглашения; 
г) конкретные жизненные обстоятельства, с которыми свя-

зано наступление определенных юридических последствий; 

д) юридические поступки, влекущие определенные право-
вые последствия? 

Задание 32 

Вопрос 1. Что Вы понимаете под реализацией норм права: 
а) удовлетворение интереса субъекта; 

б) воплощение норм права в поведении людей; 

в) властная деятельность компетентных органов; 
г) обязанность субъекта совершать действия, предусмотрен-

ные нормами права; 

д) регулирование общественных отношений? 
Вопрос 2. Каковы формы реализации норм права: 

а) соблюдение норм права; 

б) исполнение норм права; 
в) использование норм права; 

г) применение норм права;  

д) все вышеперечисленные? 
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Вопрос 3. Что такое применение норм права: 

а) властная деятельность государственного органа по реали-
зации норм права. 

б) решение суда по конкретному гражданскому делу; 

в) определение субъективных прав и обязанностей; 
г) установление меры ответственности за правонарушение; 

д) предписание для последующего поступка субъекта? 

Вопрос 4. Первая стадия правоприменения – это: 

а) исследование документов, предметов; 

б) анализ свидетельских показаний; 
в) установление фактической основы дела; 

г) осмотр места происшествия; 

д) установление способа совершения преступления. 
Вопрос 5. Что включает последняя стадия правоприме-

нительного процесса: 

а) выбор нормы права; 
б) издание акта применения права; 

в) анализ нормы права; 

г) установление фактических обстоятельств; 
д) установление юридической основы дела? 

Задание 33 

Вопрос 1. Какие признаки характеризуют акт примене-

ния права: 

а) исходит от компетентных органов; 

б) носит государственно-властный характер; 
в) носит индивидуальный характер; 

г) имеет определенную, установленную законом форму; 

д) все вышеперечисленные? 
Вопрос 2. По какому основанию акты применения норм 

права классифицируются на регулятивные и охранительные: 

а) в зависимости от содержания общественных отношений; 
б) в зависимости от субъектов, применяющих нормы права; 

в) в зависимости от времени применения норм права; 

г) в зависимости от предмета правового регулирования; 
д) в зависимости от юридической природы нормы права? 
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Вопрос 3. Что не является отличием акта применения 

права и нормативного акта: 
а) применяется на основе нормативного акта; 

б) выступает юридическим фактом для возникновения, из-

менения или прекращения правоотношения; 
в) это правовой акт; 

г) носит индивидуально-определенный характер; 

д) не является источником права, так как применяется одно-
кратно? 

Вопрос 4. Что такое пробел в праве: 
а) отсутствие определенных условий в норме права; 

б) отсутствие правовой нормы для разрешения конкретного 

дела; 
в) отсутствие акта применения нормы права; 

г) отсутствие конкретной жизненной ситуации для урегули-

рования нормой права; 
д) неполная юридическая норма? 

Вопрос 5. Как разрешается коллизия между общей и спе-

циальной нормой: 
а) применяется специальная норма; 

б) применяется общая норма; 

в) разрешается компетентным органом;  
г) применяется норма, которая принята позднее; 

д) применяется норма вышестоящего органа? 

Вопрос 6. Какими способами можно разрешить коллизии: 
а) принятие нового акта, отмена старого; 

б) внесение изменений или уточнений в действующий нор-

мативный акт; 
в) конституционное правосудие; 

г) судебное, административное, арбитражное рассмотрение, 

толкование; 
д) всеми вышеперечисленными? 

Вопрос 7. Что такое аналогия права: 

а) устранение пробелов в законодательстве; 
б) решение дела на основе закона, регулирующего сходные 

отношения; 
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в) решение дела на основе общих начал и смысла законода-

тельства; 
г) установление судебного прецедента? 

Задание 34 

Вопрос 1. Что означает толкование норм права: 
а) уяснение социальной направленности нормативного 

предписания; 

б) деятельность по выявлению воли законодателя; 
в) уяснение правовой нормы; 

г) разъяснение специальной юридической терминологии; 
д) деятельность по выяснению дефектности правотворче-

ского процесса; 

е) постановление Верховного суда РФ? 
Вопрос 2. Из каких аспектов состоит толкование норм 

права: 

а) уяснения и разъяснения; 
б) правосознания и правовой культуры; 

в) правильного и единообразного применения предписаний; 

г) разъяснения действительного смысла; 
д) выяснения смысла правовой нормы? 

Вопрос 3. Систематический способ толкования правовой 

нормы – это: 
а) толкование с помощью установления целей издания нор-

мативного акта; 

б) толкование с помощью языковых средств; 
в) толкование с помощью раскрытия содержания юридиче-

ских терминов; 

г) толкование с помощью анализа системных связей юриди-
ческой нормы с другими нормами; 

д) толкование с помощью законов и правил логики. 

Вопрос 4. Возможно ли в результате толкования совпа-

дение «духа закона» с «буквой закона»: 

а) да, в распространительном толковании; 

б) да, в буквальном толковании; 
в) нет, не возможно; 

г) да, в ограничительном толковании; 
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д) всегда совпадает?  

Вопрос 5. Что означает административное толкование 

правовых норм: 

а) разъяснение в связи с конкретным делом; 

б) разъяснение высших судебных органов; 
в) разъяснение смысла норм исполнительными органами 

государства; 

г) разъяснение в связи с использованием специальных тер-
минов; 

д) разъяснение квалификации юридических дел? 
Задание 35 

Вопрос 1. Какое значение для правоприменения имеет 

толкование закона: 
а) позволяет эффективнее использовать правовые нормы; 

б) помогает уяснить содержание нормы права, если она име-

ет множество значений; 
в) помогает устранить пробелы в законе; 

г) позволяет субъектам наиболее полно осуществить свои 

права; 
д) помогает научно систематизировать правовую действи-

тельность? 

Вопрос 2. По какому основанию акты толкования права 

разделяются на акты толкования административного права, 

гражданского, уголовного права: 

а) в зависимости от органов, дающих толкование; 
б) в зависимости от характера толкования права; 

в) в зависимости от формы; 

г) в зависимости от предмета правового регулирования; 
д) в зависимости от юридической природы? 

Вопрос 3. Что такое аутентичное толкование закона: 

а) толкует субъект, который уполномочен на это; 
б) принимает и толкует один и тот же субъект; 

в) толкование в письменной форме; 

г) толкование распространено на определенный круг субъ-
ектов; 

д) толкует орган государственной власти? 
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Вопрос 4. Что такое юридическая практика: 

а) деятельность компетентных субъектов по изданию юри-
дических предписаний; 

б) применение правовых норм судами; 

в) решение дел в арбитражном суде; 
г) официальное толкование норм права; 

д) научное толкование норм права? 

Вопрос 5. Какие типы юридической практики вам из-

вестны: 

а) правотворческая; 
б) правоприменительная; 

в) распорядительная; 

г) интерпретационная; 
д) все вышеперечисленные? 

Задание 36 

Вопрос 1. Правомерное поведение – это: 
а) поведение, не противоречащее общественным интересам 

и целям; 

б) поведение, соответствующее нормам права и социально-
полезным целям; 

в) понимание справедливости правовых установлений; 

г) поведение, согласованное с предписаниями правовых 
норм; 

д) осознанное поведение. 

Вопрос 2. Правонарушение – это: 
а) виновное, противоправное, общественноопасное деяние 

лица, причиняющее вред обществу; 

б) противоправное деяние, совершенное вменяемым человеком; 
в) виновное деяние лица, достигшего установленного зако-

ном возраста; 

г) антиобщественное деяние, причиняющее вред обществу; 
д) проступок, посягающий на государственный или обще-

ственный порядок. 

Вопрос 3. Как подразделяются правонарушения: 
а) социально-опасные и неопасные; 

б) гражданские и уголовные; 
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в) действия и бездействия; 

г) преступления и проступки; 
д) дисциплинарные и административные? 

Вопрос 4. Что такое дисциплинарный проступок: 

а) посягающее на общественный порядок правонарушение; 
б) правонарушение, совершаемое в сфере имущественных 

прав; 

в) деяние, выражающееся в нанесении организации имуще-
ственного вреда; 

г) правонарушение, совершаемое в сфере трудовых отношений; 
д) деяние, связанное с причинением вреда организации? 

Вопрос 5. Что такое объективная сторона правонарушения: 

а) совокупность внешних признаков, характеризующих дан-
ное правонарушение; 

б) внутренние побуждения, которыми руководствовался 

правонарушитель; 
в) явления окружающего мира, на которые направлено про-

тивоправное действие; 

г) общественные отношения, на которые направлено вред-
ное действие правонарушителя; 

д) отношение субъекта к своему противоправному поведению? 

Задание 37 
Вопрос 1. Какое из обстоятельств не исключает проти-

воправность деяния и юридическую ответственность: 

а) невменяемость; 
б) малолетний возраст; 

в) состояние опьянения; 

г) состояние необходимой обороны; 
д) крайняя необходимость? 

Вопрос 2. Какими критериями руководствуется законо-

датель при отнесении деяния к преступлению: 
а) значимостью общественного отношения, ставшего объек-

том посягательства; 

б) размером причиненного ущерба; 
в) способом, местом и временем деяния; 

г) личностью правонарушителя; 
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д) всеми вышеперечисленными; 

Вопрос 3. Что такое юридическая ответственность: 
а) применение меры государственного принуждения к пра-

вонарушителю; 

б) результат применения нормы права; 
в) ответственность перед обществом и государством за со-

вершенное деяние; 

г) ответственность по применению гражданско-правовых 
норм; 

д) общественное порицание? 
Вопрос 4. Каковы основные принципы юридической от-

ветственности: 

а) законности, справедливости; 
б) ответственности только за виновные деяния; 

в) индивидуализации, неотвратимости; 

г) скорейшего наступления юридической ответственности; 
д) все вышеперечисленные? 

Вопрос 5. Какие из перечисленных мер государственного 

принуждения относятся к юридической ответственности: 
а) мера защиты; 

б) мера пресечения; 

в) принудительные меры воспитательного воздействия; 
г) полное возмещение вреда; 

д) принудительные меры медицинского характера? 

Задание 38 
Вопрос 1. Что такое механизм правового регулирования: 

а) акты реализации прав и обязанностей; 

б) система правовых средств; 
в) охранительные и правоприменительные акты; 

г) правоотношение; 

д) юридический факт? 
Вопрос 2. Какими путями можно повысить эффектив-

ность правового регулирования: 

а) совершенствование правотворчества; 
б) совершенствование правоприменения; 

в) повышение уровня законодательной техники; 
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г) повышение уровня правовой культуры субъектов права; 

д) всеми вышеперечисленными? 
Вопрос 3. Какой из признаков не будет являться призна-

ком правовых ограничений: 

а) предполагают снижение позитивной активности; 
б) связаны неблагоприятными условиями; 

в) сообщают об уменьшении объема возможностей прав и 

свободы личности; 
г) обозначают собой отрицательную правовую мотивацию; 

д) направлены на защиту общественных отношений? 
Вопрос 4. По какому основанию правовые ограничения 

подразделяются на полные и частичные: 

а) в зависимости от времени действия; 
б) в зависимости от предмета правового регулирования; 

в) в зависимости от элемента структуры норм права; 

г) в зависимости от объема; 
д) в зависимости от времени действия? 

Вопрос 5. Какое из перечисленных понятий не является 

основанием для классификации видов правовых стимулов: 
а) время действия; 

б) территория действия; 

в) объем;  
г) предмет правового регулирования; 

д) содержание? 

Задание 39 
Вопрос 1. Что такое законность: 

а) состояние упорядоченности общественных отношений, 

основанное на праве; 
б) поведение, соответствующее нормам права; 

в) строгое и полное соблюдение юридических норм участ-

никами общественных отношений; 
г) урегулированность всех сфер общественных отношений 

законом; 

д) гармоничное взаимодействие властей? 
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Вопрос 2. Какие основные признаки законности вы знаете: 

а) всеобщность, неразрывная связь с правом; 
б) единство прав и обязанностей; 

в) совершенствование законодательства; 

г) упорядочение общественных отношений; 
д) неотвратимость юридической ответственности за проступок? 

Вопрос 3. Каковы требования законности: 

а) верховенство закона, единство законности; 
б) равенство всех перед законом; 

в) связь законности с целесообразностью; 
г) гарантированность прав и свобод человека и гражданина; 

д) все вышеперечисленные? 

Вопрос 4. Что такое правопорядок: 
а) условие для организованности общественных отношений; 

б) состояние упорядоченности общественных отношений, 

основанное на праве и законности; 
в) урегулированность всех сфер общественной жизни законом. 

г) контроль общественности за реализацией законов; 

д) идея социальной справедливости? 
Вопрос 5. Какой из перечисленных элементов не участ-

вует в формировании правопорядка:  

а) правотворчество; 
б) правоотношение; 

в) нормы права; 

г) акты реализации юридических прав и обязанностей? 
Задание 40 

Вопрос 1. Что подразумевается под материальными га-

рантиями законности и правопорядка: 
а) демократизм общественного строя; 

б) участие граждан в управлении государством; 

в) установление эквивалентных отношений между произво-
дителями и потребителями материальных благ; 

г) идейное воспитание граждан; 

д) конституционный контроль? 
Вопрос 2. Что не входит в систему правоохранительных 

органов: 
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а) прокуратура; 

б) судебные органы; 
в) арбитражный суд; 

г) органы ветеринарного контроля; 

д) конституционный суд? 
Вопрос 3. Что характерно для деятельности государства 

в сфере правопорядка: 

а) осуществляется принцип разделения властей; 
б) высокий уровень нравственного воспитания; 

в) контроль соблюдения законов; 
г) многопартийность; 

д) создание благотворительных организаций? 

Вопрос 4. Какие факторы образуют правовую основу ре-

альной демократии: 

а) принцип разделения властей; 

б) справедливость, гуманизм, равенство; 
в) ответственность государства перед гражданами и граждан 

перед государством; 

г) интересы субъектов права охраняются государством; 
д) все вышеперечисленные? 

Задание 41 

Вопрос 1. Что такое правовая льгота: 
а) правомерное облегчение положения субъекта; 

б) уменьшение налогообложения; 

в) уменьшение платы за коммунальные услуги; 
г) сокращение рабочего дня; 

д) назначение персональной пенсии? 

Вопрос 2. Каковы признаки правовой льготы: 
а) облегчение условий жизнедеятельности субъекта; 

б) более полное удовлетворение интересов субъекта; 

в) юридическое исключение из общих правил; 
г) правомерное исключение из общих правил; 

д) все вышеперечисленные? 

Вопрос 3. Какие основные функции выполняют право-

вые льготы: 

а) социальную и экологическую; 
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б) создание благоприятных условий для удовлетворения ин-

тересов субъекта; 
в) компенсационную и стимулирующую; 

г) законодательную, контрольно-надзорную; 

д) организационно-хозяйственную и исполнительную? 
Вопрос 4. Что общего между льготой и привилегией: 

а) правомерное облегчение; 

б) исключение из общих правил; 
в) условия повышенной комфортности; 

г) основаны на принципе социальной справедливости; 
д) признаки правового государства? 

Вопрос 5. Каков характер льгот, предоставленных инва-

лидам и участникам Великой Отечественной войны: 
а) компенсационный; 

б) экономический; 

в) стимулирующий; 
г) социальный; 

д) объективный? 

Задание 42 
Вопрос 1. Каковы признаки правового поощрения: 

а) связано с заслуженным поведением; 

б) сопряжено с сугубо добровольным поступком; 
в) взаимовыгодно для общества и поощряемого субъекта; 

г) это юридический стимул; 

д) все вышеперечисленные? 
Вопрос 2. Правовые поощрения не выполняют следую-

щую функцию: 

а) гарантирующую; 
б) воспитательную; 

в) экономическую; 

г) распределительную; 
д) оценивающую. 

Вопрос 3. Что характерно для такого правового поощре-

ния, как «заслуга»:  
а) добросовестное отношение лица к своему долгу; 

б) поведение, превосходящее результаты обычных действий; 
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в) является основанием для применения поощрительных мер; 

г) связана с выполнением позитивных обязанностей; 
д) все вышеперечисленное? 

Вопрос 4. Кто учреждает государственные награды РФ: 

а) Государственная Дума; 
б) Совет Федерации; 

в) Правительство; 

г) Президент; 
д) Федеральное Собрание? 

Вопрос 5. По какому основанию правовые поощрения 

делятся на материальные и процессуальные: 

а) в зависимости от предмета правового регулирования; 

б) в зависимости от характера; 
в) в зависимости от содержания; 

г) в зависимости от сферы использования 

д) В зависимости от применяющих их субъектов? 
Задание 43 

Вопрос 1. Признаками, характерными для общественной 

власти в первобытном обществе, являются:  

а) общее собрание (совет) всех взрослых членов рода обла-

дает высшей властью;   

б) повседневное управление осуществляет старейшина, из-
бираемый на собрании всеми членами рода;  

в) власть основана на авторитете;  

г) отсутствует отделенный от общества аппарат принуждения. 
Вопрос 2. Основными признаками государства, отлича-

ющими его от социальной организации первобытного обще-

ства, выступают:  

а) оборона, транспорт, энергетика, народный суверенитет, 

сбор налогов; 

б) территориальная организация населения, наличие особого 
аппарата политической публичной власти, организация жизни 

общества на правовых началах, суверенитет; 

в) территория, народ, власть? 
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Вопрос 3. Определение государства как машины для 

поддержания «господства одного класса над другими», при-

званной держать в повиновении одного класса прочие под-

чиненные классы, сформулировал:  

а) В. Ленин;  
б) М. Бакунин;  

в) К. Каутский.  

Вопрос 4. Автором «психологической теории» происхож-

дения государства считается:  

а) Л. Петражицкий;  
б) Г. Гроций, Т. Гоббс, Д. Локк; 

в) Е. Дюринг, К. Каутский. 

Вопрос 5. Главное противоречие в сущности государства 

проявляется:  

а) в том, что государство выражает классовые (групповые) и 

общесоциальные интересы; 
б) в несовпадении государственной власти с гражданским 

обществом;  

в) в легитимности государственной власти и противоправ-
ной деятельности отдельных органов государства и должност-

ных лиц? 

Задание 44 

Вопрос 1. К признакам, отличающим государство от лю-

бых политических организаций общества, относятся:  

а) взаимодействие с международными организациями, обла-
дание собственностью на основные орудия труда и средства 

производства; 

б) наличие конституирующего акта, монополия на освоение 
космического пространства; 

в) прерогатива на издание общеобязательных нормативно-

правовых актов, суверенитет, монополия на принудительную 
власть в отношении населения? 

Вопрос 2. Под свойством, относящимся к верховенству 

государственной власти внутри страны и за ее пределами, 

понимается:  

а) правосубъектность; 
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б) государственный суверенитет;  

в) правоспособность. 
Вопрос 3. Определение: «Основные направления дея-

тельности государства по управлению обществом, включая 

механизм государственного воздействия на развитие обще-

ственных процессов», имеет в виду:  

а) задачи государства;  

б) функции государства;  
в) форму государства. 

Вопрос 4. К решающим факторам в определении основ-

ных направлений деятельности государства, в постановке 

его целей и задач на соответствующем этапе развития обще-

ства, относятся:  
а) сущность государства и его социальное назначение; 

б) форма правления и национальное государственное 

устройство;  
в) политический режим и административно территориальное 

устройство? 

Вопрос 5. К числу основных форм осуществления функ-

ций государства можно отнести: 

а) законодательную и исполнительную; 

б) судебную и контрольно-надзорную.  
в) законодательную и исполнительно-распорядительную; 

г) судебную? 

Задание 45 

Вопрос 1. Профессор В.В. Лазарев отказался от класси-

фикации функций государства на внутренние и внешние, 

эксплуататорские и неэксплуататорские и предложил выде-

лить единые функции государства: 

а) экономические, социальные;  

б) политические, идеологические;  
в) экономические, политические;  

г) экономические, социальные, правоохранительные;  

д) экономические, политические, интеграционные. 
 

 



 225 

Вопрос 2. Ответственность правительства перед парла-

ментом; формирование правительства на парламентской 

основе из числа лидеров партий, располагающих большин-

ством голосов в парламенте; избрание главы государства 

парламентом эти черты присущи:  
а) конституционной монархии;  

б) президентской республике;  

в) парламентской республике. 
Вопрос 3. К странам, формы правления в которых могут 

служить наиболее типичным примером президентской рес-

публики, относятся:  

а) Иордания;  

б) Испания; 
в) Мексика;  

г) Чехия; 

д ) ФРГ? 
Вопрос 4. Форма правления, при которой глава государ-

ства является выборным и сменяемым, а его власть счита-

ется производной от представительного органа или избира-

телей, называется: 

а) демократия;  

б) республика;  
в) охлократия?  

Вопрос 5. Ниже перечисленные признаки: соединение в 

руках президента полномочий главы государства и главы 

правительства; отсутствие института парламентской ответ-

ственности правительства; внепарламентский метод избра-

ния президента; ответственность правительства перед пре-

зидентом - характерны для:  

а) парламентской республики;  

б) смешанной (дуалистической) республики;  
в) президентской республики.  

Задание 46 

Вопрос 1. Федеративными можно назвать государства:  
а) США; 

б) Испанию;  
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в) Индию;  

г) ФРГ;  
д) Чехию;  

е) Францию. 

Вопрос 2. Единое государство, которое подразделяется на 

административно-территориальные единицы, не обладаю-

щие государственным суверенитетом - это:  

а) конференция;  
б) республика;  

в) унитарное государство. 
Вопрос 3. Совокупность методов и приемов осуществле-

ния государственной власти, а также уровень политической 

свободы в обществе и характер правового положения лично-

сти - это:  

а) политико-правовой режим;  

б) политическая система;  
в) система государственного управления. 

Вопрос 4. Определение типа государства как совокупно-

сти тесно взаимосвязанных черт государства, соответству-

ющих определенной классовой структуре общества, которая, 

в свою очередь, обусловлена экономическим базисом обще-

ства, соответствует:  
а) цивилизационному подходу;  

б) формационному подходу;  

в) дуалистическому подходу. 
Вопрос 5. С точки зрения формационного подхода к ти-

пологии государства первым типом государства считается:  

а) соседская община; 
б) городская община; 

в) рабовладельческое государство? 

Задание 47 

Вопрос 1. Взгляд на развитие государственности, опре-

деляемый множеством факторов (характером господствую-

щей идеологии; уровнем духовности народа, его националь-

ным складом; географической средой; международным 

окружением), соответствует:  
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а) формационному подходу;  

б) цивилизационному подходу;  
в) синдикалистскому подходу. 

Вопрос 2. Политическая система и политическая органи-

зация общества:  
а) соотносятся как общее и особенное;  

б) представляют собой одноуровневые понятия;  

в) никак не соотносятся, так как это разные понятия.  
Вопрос 3. Под целостной иерархической системой (ком-

плексом) государственных органов, учреждений и организа-

ций, осуществляющих практическую работу по реализации 

управленческой, обеспечительной и охранительной функции 

государства, понимается:  
а) политическая система;  

б) система органов исполнительной власти;  

в) государственный аппарат? 
Вопрос 4. Под учреждением как звеном государственного 

аппарата, участвующим в осуществлении функций государ-

ства и наделенным для этого государственно-властной ком-

петенцией, понимается:  

а) механизм государства;  

б) политическая организация;  
в) государственный орган? 

Вопрос 5. Идея разделения властей была впервые обос-

нована:  

а) Дж. Локком; 

б) Ш. Монтескье;  

в) Д. Дидро. 
Задание 48 

Вопрос 1. Идеи правового государства впервые на прак-

тике воплотила:  
а) Великая хартия вольностей (Англия); 

б) Декларация прав человека и гражданина (Франция); 

в) Декларация независимости США. 
Вопрос 2. Система общественных отношений, в которых 

находятся между собой люди, обладающие реальными пра-
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вами и свободами и пользующиеся покровительством госу-

дарства, называется:  
а) гражданским обществом;  

б) политической системой общества;  

в) правовым государством. 
Вопрос 3 Концепцию народного суверенитета впервые 

разработал:  

а) Ш. Монтескье;  
б) Т. Гоббс;   

в) Ж.Ж. Руссо. 
Вопрос 4. Положение о том, что Россия является право-

вым государством, зафиксировано:  

а) Декларации о государственном суверенитете РФ 1991 г.; 
б) преамбуле Конституции 1993 г.; 

в) первой главе Конституции 1993 г.; 

Вопрос 5. Идею о том, что государство должно устано-

вить контроль многими сферами экономики, во избежание 

перекосов, вызываемых стихийным развитием рыночных 

отношений, выдвинул:  
а) Д. Кейнс (кейнсианство);  

б) М. Фридмене (монетаризм);  

в) У. Ростоу (теория конвергенции).  
Задание 49 

Вопрос 1. Соотнесите фамилии ученых, философов, поли-

тиков и созданные ими теории происхождения государства.  

 а) теологическая (божественная); 

 б) патриархальная; 

 в) договорная (естественно-правовая); 
 г) органическая; 

 д) насилия; 

 е) психологическая; 
 ж) марксистская; 

 з) расовая. 

1) Шан Ян, Е. Дюринг, Л. Гумплович, К. Каутский. 
2) Аврелий Августин, Фома Аквинский.  

3) К. Маркс, Ф. Энгельс, В. Ульянов (Ленин).               
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4) Л. Петражицкий. 

5) Г. Спенсер. 
6) Аристотель. 

7) Ж. Гобино 

8) Дж. Локк, Т. Гоббс, Ш.-Л. Монтескье, Ж. Ж. Руссо.  
Вопрос 2. Определите, о каких теориях происхождения 

государства идет речь в следующих отрывках: 

а) основатели Церкви имели два меча; один они оставили 
себе, вложив его в ножны. Второй вручили государям для того, 

чтобы те могли управлять государствами и решать споры с дру-
гими странами. При этом процесс сотворения государства подо-

бен процессу сотворения Богом мира; 

б) государства появились в результате коренных изменений 
в экономике и в самом первобытном обществе. Произошло раз-

деление труда. Появились богатые и бедные, образовались клас-

сы. Чтобы управлять в этих новых условиях, потребовалась си-
ла, которая подавляла бы эксплуатируемых и защищала интере-

сы богатых. Такой силой стало государство; 

в) человеческие расы физически и психически неравноцен-
ны. Есть расы высшие и низшие. Высшие расы призваны гос-

подствовать над остальными с помощью государства и законов; 

г) войны, грубая сила – вот «повивальная бабка» государ-
ства. Государство создается завоевателями, чтобы поддержать 

господство над побежденными; 

д) государство происходит из семьи и является результатом 
ее разрастания. Оно – высшая форма человеческого общения. 

Государственная власть – это продолжение отцовской вла-

сти, власти главы семьи; 
е) государство появляется потому, что у одних людей силь-

на потребность властвовать, а у других – подчиняться. Народ – 

пассивная масса, предназначенная для подчинения. Властвуют 
люди, одаренные качествами лидеров, правителей, хозяев. 

Вопрос 3. Прочитайте текст и ответьте на вопросы. 

1. Каковы способы образования государства по Ж. Бодену? 
2. Какие признаки государства выделил Ж. Боден? 
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3. Разделяете ли вы точку зрения Ж. Бодена на признаки 

государства? Объясните свое суждение. 
4. Как, по мнению Ж. Бодена, возникает государство? 

5. В чем идеи Ж. Бодена о государстве созвучны современ-

ным представлениям? 
Жан Боден 

Государство есть осуществление суверенной властью спра-

ведливого управления многими семьями и тем, что находится в 
их общем владении. 

Всякое государство либо происходит от семьи, которая по-
степенно размножается, либо сразу учреждается посредством 

собирания народа воедино, либо образуется из колонии, проис-

шедшей от другого государства подобно пчелиному рою или 
подобно ветви, отделенной от дерева и посаженной в почву. Но 

и те и другие государства учреждаются по принуждению силь-

нейших или же в результате согласия одних людей добровольно 
передать в подчинение других людей всю свою свободу цели-

ком, с тем, чтобы эти последние ею распоряжались, опираясь на 

суверенную власть, либо без всяких законов, либо на основе 
определенных законов и на определенных условиях. Государ-

ство должно обладать достаточной территорией и местностью, 

пригодной для жителей, достаточно обильным плодородием 
страны, множеством скота для пропитания и одежды для под-

данных, а чтобы сохранять их здоровье - мягкостью климата, 

температуры воздуха, доброкачественной водой, а для защиты 
народа и пристанища для него – материалами, пригодными для 

строительства домов и крепостей, если местность сама по себе 

не является достаточно укрытой и естественно приспособленной 
к защите. Это – первые вещи, которым больше всего уделяется 

забот во всяком государстве. 
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Вопрос 4. Заполните следующую таблицу. 

 
Теория происхождения государства 

и права 

Аргументы 

«за» 

Аргументы 

«против» 

Теологическая (божественная)   

Патриархальная   

Органическая   

Договорная (естественно-правовая)   

Насилия   

Расовая   

Психологическая   

Марксистская   

 

Вопрос 5. Прочитайте текст и ответьте на вопросы. 

1. Какой исторический процесс смены религий имел в виду 
Иларион? 

2. Кому, по мнению Илариона, принадлежит право уста-

навливать законы? 
3. В чем особенность толкования закона Иларионом? 

4. Что типичного для взглядов идеолога теологической 

теории происхождения государства и права вы нашли в выска-
зываниях Илариона? 

Иларион Киевский 

Кто еще велик так, как наш бог? Он один, творящий чудеса, 
установил закон, предваряющий истину и благодать, чтобы в 

нем обвыкло человеческое естество, от многобожия языческого 

отходящее к вере в единого бога, чтобы человечество, как сосуд 
скверный, но омытый, словно водою, законом и обрезанием, 

восприняло бы млеко благодати и крещения. Ибо закон предте-

чей был и слугой благодати и истине, истина же и благодать – 
слуги будущему веку, жизни нетленной. Как закон приводил 

принявших его к благодатному крещению, так и крещение от-

крывало путь своим сынам к вечной жизни. 
Чего достиг закон и чего благодать? Прежде закон, потом – 

благодать, прежде – подобие, потом – истина. 
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Задание 50 

Вопрос 1. Прочитайте текст и ответьте на вопросы. 

1. Как вы думаете, судя по прочитанному фрагменту, сто-

ронником какой теории происхождения государства и права был 

Г. В. Плеханов? 
2. Что подразумевал автор под реальной основой всякой 

данной системы права? 

3. Как бы вы конкретизировали мысль автора о «проис-
хождении права из «нужды» относительно современных реалий? 

Георгий Валентинович Плеханов 
Говоря вообще, всякий социальный союз стремится вырабо-

тать такую систему права, которая бы наилучше удовлетворяла 

его нуждам, которая была бы наиболее полезна для него в дан-
ное время. То обстоятельство, что данная совокупность право-

вых учреждений полезна или вредна для общества, никоим об-

разом не может зависеть от свойств какой бы то ни было или 
чьей бы то ни было «идеи»: оно зависит, как мы видели, от спо-

собов производства и от тех взаимных отношений между людь-

ми, которые создаются этими способами. В этом смысле у права 
нет и не может быть идеальной основы, так как основа его все-

гда реальна. Но реальная основа всякой данной системы права 

не исключает идеального отношения к ней со стороны членов 
данного общества. Взятое в целом, общество только выигрывает 

от такого отношения к ней его членов. Наоборот, в переходные 

его эпохи, когда существующая в обществе система права уже 
не удовлетворяет его нуждам, выросшим вследствие дальнейше-

го развития производительных сил, передовая часть населения 

может и должна идеализировать новую систему учреждений, 
более соответствующую «духу времени». 

Происхождение права из «нужды» исключает «идеальную» 

основу права только в представлении тех людей, которые при-
выкли относить нужды к области грубой материи и противопо-

ставлять эту область «чистому», чуждому всяких нужд «духу». 

В действительности «идеально» только то, что полезно людям, и 
всякое общество при выработке своих идеалов руководствуется 

только своими нуждами. 
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Вопрос 2. Докажите, что право как особый регулятор обще-

ственных отношений формировалось в процессе эволюции чело-
вечества от родоплеменной власти к государственной. 

Вопрос 3. Заполните таблицу. 

Вклад европейских мыслителей в науку о праве. 
 

Мыслитель Годы 

жизни 

Вклад в науку 

о праве 

Цицерон   

Т. Гоббс   

Ж. Ж. Руссо   

Вопрос 4. Вашему вниманию предлагаются выдержки из за-

конов, принятых в различных государствах в разное время. Опре-

делите, творением какого государства (древнего, средневекового, 
нового или современного) является та или иная норма права. 

1. Если суд лишает кого-либо водительских прав, то он од-

новременно постановляет, что в течение срока от шести месяцев 
до пяти лет новые водительские права не могут быть выданы. 

2. Если кто лишит жизни свободного франка или варвара и 

будет уличен, то присуждается к уплате 200 солидов. 
3. Если кто лишит жизни человека, состоящего на королев-

ской службе, или же свободную женщину, присуждается к упла-
те 600 солидов. 

4. Если продавец вещи окажется вором, то его должно 

убить, хозяин пропавшей вещи должен получить свою пропав-
шую вещь обратно, покупатель должен взять отвешенное им се-

ребро из дома продавца. 

5. Никто не может быть принуждаем к исповедованию гос-
ударственной религии путем наказаний или иным способом, но 

должны быть приложены старания привлечь граждан надлежа-

щим наставлением и примером хорошего поведения. 
6. Под властью отца обыкновенно бывают и мужчины, и 

женщины, семейной же власти мужа подчиняются только жен-

щины. 



 234 

7. Ни один приговор не может быть приведен в исполнение 

в дни национальных или религиозных праздников и воскресные 
дни. 

8. Если хозяин пропавшей вещи не приведет свидетелей, 

знающих его пропавшую вещь, - он лжец, его должно убить. 
9. Все люди равны перед законом и имеют право, без вся-

кого различия, на равную защиту закона. 

10. Каждому пусть впредь будет позволено выезжать из ко-
ролевства и возвращаться в полной безопасности по суше и по 

воде, лишь сохраняя верность Нам; исключение делается только 
для сидящих в заключении и поставленных согласно закону ко-

ролевства вне закона. 

11. Кто злую песню, которая содержит в себе клевету или 
опозорение другого, сложит или распевает, того должно убить. 

12. Суд может самостоятельно распорядиться о помещении 

лица в психиатрическую больницу или терапевтическое учре-
ждение для алкоголиков или наркоманов, если вследствие 

невменяемости или недееспособности лица судебное разбира-

тельство проведено быть не может. 
Задание 51 

Вопрос 1. Заполните таблицу. 

 

 Название доку-

мента 

Дата при-

нятия 

Значе-

ние 

«Русская правда»   

«Судебник» Ивана 
III 

  

«Соборное уложе-

ние» 
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Вопрос 2. Соотнесите понятия и определения. 

 

1. Обычное право 1. Начальник полиции губернского 
города. 

2. Вира 2. Внесудебный орган, выносив-

ший приговоры в отношении лиц, 

обвиненных в контрреволюцион-
ной деятельности. 

3. Продажа 3. Военная контрразведка во время 

Великой Отечественной войны. 

4. Полицмейстер 4. В Русской Правде наказание в 

виде штрафа за преступления про-
тив личности и имущества. 

5. Частный при-
став 

5. Местный выборный представи-
тельный орган власти.  

6. «Тройка» 6. Лицо, выступающее против су-

ществующего государственного 

строя или общепринятых норм ка-
кой-либо страны. 

7. Народный ко-

миссар 

7. В Русской Правде наказание в 

виде штрафа за убийство. 

8. «СМЕРШ» 8. Совокупность норм, не установ-

ленных органами государства, а 
выработанных в течение длитель-

ного времени в обществе и став-

ших юридическими с помощью 
закрепления их государством в 

правовых актах. 

9. Совет народных 

депутатов 

9. Полицейская должность в горо-

дах. 

10. Диссидент 10. Глава центрального органа 

управления определенной отрас-
лью в 1917-1946 гг. 

 

 

 



 236 

Вопрос 3. Соотнесите имена отечественных мыслителей, 

правовеов с их вкладом в развитие отечественного права.  
1. Ярослав Мудрый. 1. Один из основателей партии каде-

тов, министр иностранных дел в пер-

вом составе Временного правитель-

ства, сторонник европейского парла-

ментаризма, правового государства. 

2. Екатерина II. 2. Крупный теоретик марксизма, сто-

ронник диктатуры пролетариата как 

орудия построения социализма и ком-

мунизма. 

3. Кони Анатолий Федо-

рович. 

3. Наставник и учитель законоведения 

императора Александра III, консерва-

тор, доказывал ущербность демокра-

тии как политического режима. 

4. Сперанский Михаил 

Михайлович. 

4. Политический философ, правовед, 

автор книг «Философия права» и «Ис-

тория политических учений». 

5. Милюков Павел Нико-

лаевич. 

5. Правозащитник, привлекал внима-

ние мировой общественности к про-

блемам прав человека в Советском 

Союзе. 

6. Победоносцев Констан-

тин Петрович. 

6. При нем была составлена Русская 

Правда. 

7. Чичерин Борис Никола-

евич. 

7. Главный обвинитель на крупных 

политических процессах 30-х гг. При-

знание обвиняемого считал «царицей 

доказательств». 

8. Ленин (Ульянов) Вла-

димир Ильич. 

8. Правовед, судебный и обществен-

ный деятель, получил широкую из-

вестность после суда над Верой Засу-

лич. 

9. Вышинский Андрей 

Януарьевич. 

9. Автор проекта «Введения к уложе-

нию государственных законов», соста-

витель Полного собрания законов Рос-

сийской империи. 

10. Сахаров Андрей 

Дмитриевич. 

10. Автор «Наказа», в котором сфор-

мулированы некоторые принципы пра-

вовой политики и правовой системы. 
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Вопрос 4. Прочитайте текст и ответьте на вопросы. 

1. О нарушении каких прав человека упоминал патриарх 
Тихон в своем послании? 

2. В чем заключались гонения на церковь и священников, и 

были ли на это причины? 
3. Как вы оцениваете данное послание патриарха Тихона?  

4. Как оно характеризует его как человека и гражданина?  

5. Как вы полагаете, прав ли патриарх Тихон, обвиняя во 
всем большевиков? Аргументируйте свой ответ. 

Патриарх Тихон 
Это пророчество Спасителя обращаем Мы к вам, нынешним 

вершителям судеб нашего Отечества, называющим себя «народ-

ными комиссарами». Целый год вы держите в руках своих госу-
дарственную власть и уже собираетесь праздновать годовщину 

Октябрьской революции, но реками пролитая кровь братьев 

наших, безжалостно убитых по вашему призыву, вопиет к небу и 
вынуждает Нас сказать вам горькое слово правды. 

Захватывая власть и призывая народ довериться вам, какие 

обещания давали вы ему и как исполнили эти обещания? 
Никто не чувствует себя в безопасности, все живут под по-

стоянным страхом обыска, грабежа, выселения, ареста, расстре-

ла. Хватают сотнями беззащитных, гноят целыми месяцами в 
тюрьмах, казнят смертью часто без всякого следствия и суда, 

даже без упрощенного, вами введенного суда.  

Вы обещали свободу.  
Великое благо – свобода, если она правильно понимается, 

как свобода от зла, не стесняющая других, не переходящая в 

произвол и своеволие… Это ли свобода, когда семьи, а иногда и 
население целых домов выселяются и имущество выкидывается 

на улицу, и когда граждане искусственно разделены на разряды, 

из которых некоторые отданы на голод и разграбление. Это ли 
свобода, когда никто не может высказать открыто свое мнение 

без опасения попасть под обвинение в контрреволюции? Где 

свобода слова и печати, где свобода церковной проповеди? Уже 
заплатили своей кровью мученичества многие смелые церков-

ные проповедники, голос общественного и государственного 
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обсуждения и обличения заглушен, печать, кроме узкобольше-

вистской, задушена совершенно. 
Особенно больно и жестоко нарушение свободы в делах ве-

ры. Не проходит дня, чтобы в органах нашей печати не помеща-

лись самые чудовищные клеветы на Церковь Христову и ее слу-
жителей, злобные богохульства и кощунства. Вы глумитесь над 

служителями алтаря, заставляете епископа рыть окопы. Вы 

наложили свою руку на церковное достояние, собранное поко-
лениями верующих людей, и не задумались нарушить их по-

следнюю волю. Вы закрыли ряд монастырей и домовых церквей 
без всякого к тому повода и причины. Вы заградили доступ в 

Московский Кремль – это священное достояние верующего 

народа. 
«И что еще скажу. Не достанет мне времени», чтобы изобра-

зить все те беды, какие постигли родину нашу. Не буду говорить 

о распаде некогда великой и могучей России, о полном рас-
стройстве путей сообщения, о небывалой продовольственной 

разрухе, о голоде и холоде, которые грозят смертью в городах, 

об отсутствии нужного для хозяйства в деревнях. Все это у вас 
на глазах. Да, мы переживаем ужасное время вашего владыче-

ства и долго оно не изгладится из души народной, омрачив в ней 

образ Божий и запечатлев в ней образ Зверя.  
Вопрос 5. Ответьте на вопросы. 

1. Объясните, что в политико-правовой жизни конца ХХ в. 

показалось бы знакомым древним китайцам, древним египтянам, 
древним грекам? Что удивило бы их? 

2. Докажите, что право как особый регулятор общественных 

отношений формировалось в процессе эволюции человечества 
от родоплеменной власти к государственной. 
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Задание 52 

Вопрос 1. Заполните таблицу. 

Основные этапы развития отечественного права 

Период Основные 

нормативные 
акты 

Характерные 

черты развития 
права 

IX – начало XIX в.   

XIX - начало XX в.   

1917 – 1953 гг.   

1954 – 1991 гг.   

1991 – 2012 гг.   

Вопрос 2. Прочитайте текст и ответьте на вопросы. 
1. Какой взгляд на роль государства характерен для А. Шо-

пенгауэра (лишнее зачеркните):  

а) оптимистический; б) пессимистический; в) затрудняюсь 
ответить? 

2. Какую роль, по вашему мнению, отводил А. Шопенгауэр 

государству: созидательную, разрушительную или примири-
тельную? 

3. Что, по вашему мнению, А. Шопенгауэр вкладывал в по-

нятие «кисельное царство»? 
4. Оцените последнюю мысль А. Шопенгауэра с точки зре-

ния современного представления о нравственности. Согласны ли 

вы с ним? Свой ответ аргументируйте. 
Артур Шопенгауэр 

Мы признали в государстве средство, с помощью которого 

эгоизм, вооруженный разумом, старается избегнуть своих же 
собственных дурных последствий, направляющихся против него 

самого; при этом каждый споспешествует благу всех, так как 

видит, что в последнем заключается и его собственное. Если бы 
государство вполне достигло своей цели, то оно, будучи в состо-

янии посредством объединенных в нем человеческих сил все 

более и более покорять себе и остальную природу, в конце кон-
цов уничтожило бы всякого рода злополучия и могло бы до из-

вестной степени обратиться в нечто похожее на кисельное цар-
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ство. Но, во-первых, оно все еще очень далеко от этой цели, во-

вторых, другие все еще бесчисленные горести, присущие жизни 
как таковой, по-прежнему держали бы ее во власти страдания, и 

если бы даже все они были устранены, то каждое место, покину-

тое заботами, сейчас же занимала бы скука, в-третьих, государ-
ство никогда и не может совершенно подавить раздора индиви-

дуумов, так как он в мелочах дразнит там, где его изгоняют в 

крупном; и, наконец, Эрида, благополучно вытолкнутая изнутри, 
напоследок обращается к внешней границе: изгнанная государ-

ственным укладом как соперничество индивидуумов, она воз-
вращается извне как война народов и подобно возросшему долгу 

требует сразу и в большой сумме тех кровавых жертв, которые в 

мелочах были отторгнуты у нее разумной предусмотрительно-
стью. И если даже предположить, что умудренное опытом тыся-

челетий человечество все это наконец одолеет и устранит, то 

последним результатом оказался бы действительный избыток 
населения всей планеты, а весь ужас этого может себе теперь 

представить только смелое воображение. 

Вопрос 2. Прочитайте текст и ответьте на вопросы. 

1. Какую положительную закономерность в развитии госу-

дарств выделил К. Н. Леонтьев? 

2. Какие отрицательные тенденции в развитии государств 
подметил автор? 

3. Согласны ли вы с его видением государства? 

4. Считаете ли вы правомерным утверждение К. Н. Леонтьева 
о том, что во всех ранних государствах было больше свободы и 

равенства, а по мере укрепления государства они были уничтоже-

ны? Обоснуйте свой ответ, опираясь на знание истории. 
Константин Николаевич Леонтьев 

Государство есть, с одной стороны, как бы дерево, которое до-

стигает своего полного роста, цвета и плодоношения, повинуясь 
некоему таинственному, независящему от нас деспотическому по-

ведению внутренней, вложенной в него идеи. С другой стороны, 

оно есть машина, и сделанная людьми полусознательно, и содер-
жащая людей как части, как колеса, рычаги, винты, атомы, и, нако-

нец, машина, вырабатывающая, образующая людей. 
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На которое бы из государств древних и новых мы ни взгля-

нули, у всех найдем одно и то же общее: простоту и однообразие 
в начале, больше равенства и больше свободы (по крайней мере, 

фактической, если не юридической свободы), чем будет после. 

Потом мы видим большее или меньшее укрепление власти, бо-
лее глубокое или менее резкое (смотря по задаткам первона-

чального строения) разделение сословий, большее разнообразие 

быта и разнохарактерность областей. 
Вместе с тем увеличивается, с одной стороны, богатство, с 

другой – бедность, с одной стороны, ресурсы наслаждения раз-
нообразятся, с другой – разнообразие и тонкость (развитость) 

ощущений и потребностей порождают больше страданий, боль-

ше грусти, больше ошибок и больше великих дел… 
Государственная форма у каждой нации, у каждого обще-

ства своя; она в главной основе неизменна до гроба историче-

ского, но меняется быстрее или медленнее в частностях, от 
начала до конца. 

Вопрос 3. Прочитайте текст и ответьте на вопросы. 

1. Как вы понимаете мысль Л. П. Карсавина о том, что гос-
ударство «является необходимою формою личного бытия народа 

или многонародного целого»? 

2. Прав ли автор, утверждая, что государству без «греха не 
обойтись»? Аргументируйте свой ответ. 

3. Согласны ли вы с точкой зрения Л. П. Карсавина, что 

церковь стоит выше государства? Почему? 
Лев Платонович Карсавин 

Государство есть не что иное как выражение и осуществле-

ние, как форма единства некоторого народного или многонарод-
ного культурного целого. Государство является необходимою 

формою личного бытия народа или многонародного целого; од-

нако вторичною формою, ибо первая и истинная личная форма 
соборного субъекта есть Церковь. Государство, оставаясь только 

собою, без греха обойтись не может, а если бездействует, то 

впадает в худший грех самоубийства. Оно не может не ловить и 
не наказывать преступников, не может не обороняться, когда на 

него нападают, не может пренебрегать заботой о своих грани-
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цах, если они повреждены, и о своих подданных, если другое 

государство их у него отняло. Оно вынуждено воевать даже то-
гда, когда стремится к осуществлению самых законных и пра-

вильных целей. Все это – зная необходимость грешного бытия. 

Вопрос 4. Какое значение для современного государства 

имеют следующие принципы Конфуция: 

«Должностным лицам надо иметь яркую прозорливость для 

познания дел в государстве, опытную мудрость для отличия по-
рока от добродетели, лжи от истины, притворства от истины»? 

Вопрос 5. В США японцы на собственные деньги строят за-
воды (например, заводы по сборке автомобилей «Тойота»), по-

купают американские предприятия, участки земли, строят на 

них дома престарелых и т. п. Как вы считаете, не следует ли из 
этого, что границы Японии расширяются? В таком случае, явля-

ется ли территория необходимым признаком государства? 
Задание 53 

Вопрос 1. Прочитайте текст и ответьте на вопросы. 

1. В чем, по мнению Б. Спинозы, заключается суть монар-

хического правления? 
2. Подтверждает ли жизнь правильность суждения Б. Спи-

нозы о свободе? Аргументируйте свой ответ. 

3. Как вы считаете, может ли человек быть свободным при 
монархическом правлении? 

Бенедикт Спиноза 

Высшая тайна монархического правления и величайший его 
интерес заключается в том, чтобы держать людей в обмане, а 

страх, которым они должны быть сдерживаемы, прикрыть гром-

ким именем религии, дабы люди сражались за свое порабоще-
ние, как за свое благополучие, и считали не постыдным, но в 

высшей степени почетным не щадить живота и крови ради тще-

славия одного какого-нибудь человека. Нам выпало на долю это 
редкое счастье – жить в государстве, где каждому предоставлена 

полная свобода суждения и каждому разрешаются поклоняться 

богу по своему разумению, где милее и драгоценнее свободы 
ничего не признают. Я думаю, сделаю приятное и небесполезное 

дело, если покажу, что эта свобода не только может быть допу-
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щена без вреда для благочестия и спокойствия государства, но 

что скорее ее уничтожение означало бы уничтожение самого 
спокойствия государства и благочестия. 

Вопрос 2. Прочитайте текст и ответьте на вопросы. 

1. В чем, по мнению Ш. Монтескье, заключается отличие 
республиканского правления от монархического? 

2. Как вы понимаете тезис автора: «Как для республики 

нужна добродетель, а для монархии честь, так для деспотическо-
го правительства нужен страх. В добродетели оно не нуждается, 

а честь была бы для него опасна»? Аргументируйте свой ответ. 
Шарль Монтескье 

Есть три образа правления: республиканский, монархиче-

ский и деспотический.   
Республиканское правление – это то, при котором верховная 

власть находится в руках или всего народа, или части его; мо-

нархическое – при котором управляет один человек, но посред-
ством установленных неизменных законов; между тем как дес-

потическое вне всяких законов и правил движется волей и про-

изволом одного лица. В монархиях политика совершает великие 
дела при минимальном участии добродетелей, подобно тому как 

самые лучшие машины совершают свою работу при помощи 

минимума колес и движений. Такое государство существует 
независимо от любви к отечеству, от стремления к истинной 

славе, от самоотвержения, от способности жертвовать самым 

дорогим и от всех героических добродетелей, которые мы нахо-
дим у древних и о которых знаем только по рассказам. 

Законы заменяют здесь все эти добродетели, ставшие не-

нужными; государство освобождает всех от них; всякое дей-
ствие, не производящее шума, там в некотором смысле остается 

без последствий. Честь, т. е. предрассудки каждого лица и каж-

дого положения, заменяет в нем [монархическом правлении] по-
литическую добродетель, о которой я говорю выше, и всюду ее 

представляет. Честь может там вдохновлять людей на самые 

прекрасные деяния и в соединении с силою законов вести их к 
целям правительства не хуже самой добродетели.  
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Как для республики нужна добродетель, а для монархии 

честь, так для деспотического правительства нужен страх. В 
добродетели оно не нуждается, а честь была бы для него опасна. 

Вопрос 3. В чем выражаются достоинства и недостатки 

президентской и парламентской республики? 

Президентская республика. 

Достоинства Недостатки 

  

Парламентская республика 

Достоинства Недостатки 

  

Вопрос 4. Найдите и исправьте ошибки. 

«Испания – федеративное государство. Ее субъектами явля-

ются Страна Басков, Каталония, Галиссия и т. д. В каждой обла-
сти работает избираемая населением ассамблея, которая издает 

законы, действующие на территории данной области. Ассамблея 

формирует местное правительство во главе с председателем. В 
целом правовое положение субъектов характеризуется тем, что 

армия Испании состоит из отдельных контингентов каждого из 

субъектов; каждый субъект обладает суверенитетом, на террито-
рии каждого субъекта действует своя правовая система. 

В соответствии с Конституцией 1978 г. Испания является 

парламентской республикой, которой, как известно, присущи 
следующие признаки: 

а) верховенство власти парламента; 

б) правительство формируется ставленником партии, побе-
дившей на парламентских выборах; 

в) члены правительства ответственны перед президентом, 

который является главнокомандующим вооруженными силами 
страны; 

г) парламент находится у власти до тех пор, пока пользуется 

поддержкой большинства министров в правительстве; 
д) президент обладает правом абсолютного вето на законы, 

принимаемые парламентом. 

Парламент Испании, высший орган законодательной власти, 
состоит из двух палат – Палаты депутатов и Сената. Палата де-



 245 

путатов, в состав которой входит 630 депутатов, избирается на 

основе всеобщего, равного, косвенного избирательного права 
при открытом голосовании по мажоритарной системе абсолют-

ного большинства, то есть победившим на выборах будет тот 

кандидат, который набрал голосов больше, чем каждый из его 
предшественников в отдельности, хотя бы это большинство и 

было бы меньше половины. 

Кроме того, Испания входит в так называемое Британское 
Содружество Наций, то есть объявляется доминионом Велико-

британии. Общим между этими двумя государствами является 
австро-шведская система престолонаследия в кастильском вари-

анте (наследование престола осуществляется только по мужской 

линии, причем предложенная кандидатура подлежит обязатель-
ному утверждению Национальным Собранием)». 

Вопрос 5. Докажите, что: 

1) Великобритания является парламентарной монархией и 
унитарным государством; 

2) США – президентская республика и федеративное госу-

дарство; 
3) Германия – парламентская республика и федерация; 

4) Франция – смешанная республика и унитарное государ-

ство. 
 Задание 54  

Вопрос 1. Дайте определения. 

а) право (в обыденном представлении) – это… 
б) право (в профессиональном понимании) – это… 

в) право (в научном понимании) – это… 
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Вопрос 2. Решите кроссворд. 
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По горизонтали. 

4. Форма государственного правления, при которой высшая 
власть в государстве принадлежит одному лицу, получившему 

власть в порядке престолонаследия. 

7. Форма государственного правления, при которой высшая 
государственная власть принадлежит выборному органу и 

должностным лицам. 

8. Немецкий философ, автор монографии «Происхождение 
семьи, частной собственности и государства». 

9. Польский социолог и правовед, основатель психологиче-
ской школы права и государства. 

12. Политический режим, при котором государственная 

власть в обществе сосредоточена в руках какой-либо одной 
группы, уничтожившей в стране демократические свободы и 

возможность возникновения политической оппозиции. 

15. Унитарное государство, являющееся центром Содруже-
ства наций. 

16. Вид обязательного безвозмездного платежа в пользу гос-

ударства, взимаемого с граждан и юридических лиц. 
18. Форма государственного устройства, представляющая 

собой союз государственных образований. 

19. Глава государства в республике. 
20. Французский философ-просветитель, автор сочинения 

«О духе законов». 

По вертикали. 
1. Признак государственной власти, который выражает ее 

верховенство и независимость. 

2. Особая политическая организация, обладающая суверени-
тетом, располагающая аппаратом управления и подавления и 

придающая своим велениям обязательную силу. 

3. Лицо, временно исполняющее обязанности монарха в пе-
риод его малолетства или болезни. 

5. Союз государств, сохраняющих независимое состояние, 

объединяющихся с какой-либо целью. 
6. Принудительное воздействие. 
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10. Объединение людей, имеющих общую территорию про-

живания, единую культуру и сходный образ жизни. 
11. Политический режим, основанный на признании прин-

ципов народовластия, свободы и равенства граждан. 

13. Американский этнограф и историк первобытного обще-
ства, автор сочинения «Древнее общество». 

14. Лицо, состоящее в устойчивой правовой связи с государ-

ством, имеющим республиканскую форму правления. 
17. Российский политик, лидер РСДРП, позднее РКП(б), 

один из основателей Советского государства. 
Вопрос 3. Отметьте цифрами: 1 – признаки морали,  

2 – признаки права. 

Свод неписаных правил в виде поучений и притч.  

Охрана интересов личности и государства.  

Исполнение норм различными принудительными мера-

ми. 

 

Наличие идеала человеческого поведения, к которому 

должен стремиться каждый человек. 

 

Формулирование требований в абстрактной форме.  

Предъявление требований не только к поступкам, но и 

к мыслям и чувствам. 

 

Признание формального равенства между людьми.  

Формулирование норм государственными органами.  

Обеспечение исполнения норм посредством давления 
общественного мнения. 

 

Регулирование поступков и действий людей без вмеша-
тельства в сферу мыслей и чувств. 

 

Вопрос 4. Определите, к какому виду источника права 

относится то или иное утверждение. 

а) Извлечение: 
§229. Если строитель построит человеку дом и сделает свою 

работу не прочно, так что построенный им дом обвалится и при-

чинит смерть хозяину дома, (то) этого строителя должно убить. 
§230. Если он причинит смерть сыну хозяина дома, (то) он 

должен отдать хозяину дома раба за раба. 

б) Извлечение: 
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Хамер против Сайдвея, штат Нью-Йорк, 1981 год. 

Луиза Хамер – правопреемница Вильяма Стори (истица) 
предъявила иск к Сайдвею, исполнителю завещания покойного 

Вильяма Стори (ответчику) о возмещении убытков, вызванных 

нарушением договора. Состоялось решение в пользу Хамер; 
Сайдвей принес апелляционную жалобу. Решение было оставле-

но в силе. 

в) Извлечение: статья 8: 
1. Государства-участники могут осуществлять свою дея-

тельность по исследованию и использованию Луны в любом ме-
сте ее поверхности или недр при условии соблюдений положе-

ний настоящего Соглашения. 

2. В этих целях государства-участники могут, в частности: 
а) осуществлять посадку своих космических объектов на 

Луну и их запуск с Луны; 

б) размещать свой персонал, космические аппараты, обору-
дование, установки, станции и сооружения в любом месте по-

верхности Луны или ее недр. 

г) Извлечение: 
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. 

Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина – обязанность государства. 
Вопрос 5. Прочитайте текст и ответьте на вопросы. 

1. Найдите противоречия в рассуждениях древнеримского 

юриста. 
2. Идеологом какой формы государственного правления 

был Ульпиан Домиций? Подтвердите свое мнение словами са-

мого Ульпиана. 
3. Согласились бы вы жить в государстве, в котором «прин-

цепс свободен от соблюдения законов»? Да? Нет? Почему? 

Ульпиан Домиций 
Изучающему право надо прежде всего узнать, откуда про-

изошло слово «право» (jus). Право получило свое название от 

«правосудия» (justitia), ибо право есть наука о добром и спра-
ведливом. 
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По заслугам нас называли жрецами, ибо мы заботимся о 

правосудии, возвещаем понятия доброго и справедливого, отде-
ляя справедливое от несправедливого, отличая дозволенное от 

недозволенного, желая, чтобы добрые совершенствовались не 

только путем страха наказания, но и путем поощрения награда-
ми, стремясь к истинной, если я не заблуждаюсь, философии, а 

не к мнимой. 

По естественному праву все рождаются свободными. 
Правосудие есть неизменная и постоянная воля предостав-

лять каждому его право. 1. Предписания права есть следующие: 
жить честно, не чинить вред другому, каждому воздавать то, что 

ему принадлежит. 2. Правосудие есть познание божественных и 

человеческих дел, наука о справедливом и несправедливом. 
Принцепс [император Юстиниан] свободен от [соблюдения] 

законов. 

То, что решил принцепс, имеет силу закона, так как народ 
посредством царского закона, принятого по поводу высшей вла-

сти принцепса, предоставил принцепсу всю свою высшую 

власть и мощь. Таким образом, то, что император постановил 
путем письма и подписи или предписал, исследовал дело, или 

вообще высказывал, или предписал посредством эдикта, как из-

вестно, является законом. 
Что более соответствует человеческой честности, чем со-

блюдать то, о чем они [люди] договорились? Договор является 

соглашением двух или нескольких об одном и их согласием. 
Слово «соглашение» (conventio) имеет общий смысл и относится 

ко всему, о чем соглашаются ведущие друг с другом дела в це-

лях заключения сделки или мирового соглашения: как говорится 
«convenire» о тех, которые собираются и сходятся из разных 

мест в одно место, так это слово прилагается и к тем, которые 

соглашаются об одном и том же. 
Задание 55 

Вопрос 1. Найдите гипотезу, диспозицию и санкцию в 

следующих правовых нормах: 

а) статья 224 УК РФ «Небрежное хранение огнестрельного 

оружия, создавшее условие для его использования другим ли-
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цом, если это повлекло тяжкие последствия, наказывается огра-

ничением свободы на срок до двух лет»; 
б) статья 331 ГК РФ «Соглашение о неустойке должно быть 

совершено в письменной форме независимо от формы основного 

обязательства. Несоблюдение письменной формы влечет недей-
ствительность соглашения о неустойке». 

Вопрос 2. На какие виды юридических норм по характе-

ру правил поведения подразделяются приведенные действия 

граждан.  

1. Плата за проезд в автобусе. 
2. Получение стипендии студентами. 

3. Жестокое обращение с животными. 

4. Подача иска в суд потерпевшим. 
5. Злоупотребление властью должностным лицом. 

6. Покупка в магазине продуктов питания. 

Вопрос 3. Прочитайте текст и ответьте на вопросы. 

1. Что, по мнению Дж. Локка, должно составлять основу 

гражданского общества? Как он обосновывал свою мысль? 

2. Каким Дж. Локк видел отношение человека к закону и 
закона к людям? 

3. Что, по мнению философа, является единственной целью 

объединения людей в государство? Вам хотелось бы поддержать 
эту идею или опровергнуть ее? Аргументируйте свой ответ. 

4. Перечислите те властные структуры, которые, как пола-

гал Дж. Локк, должны существовать в гражданском обществе. 
Вы согласны с автором, или он, по-вашему, заблуждается? 

5. Как вы считаете, в чем Дж. Локк предвосхитил нынеш-

нее время, а в чем его взгляды безнадежно устарели? 
Джон Локк 

Следовательно, когда какое-либо число людей так объеди-

нено в одно общество, что каждый из них отказывается от своей 
исполнительной власти, присущей ему по закону природы, и 

передает ее обществу, то тогда и только тогда существует поли-

тическое, или гражданское общество.  
Отсюда очевидно, что абсолютная монархия, которую неко-

торые считают единственной формой правления в мире, на са-
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мом деле несовместима с гражданским обществом и, следова-

тельно, вообще не может быть формой гражданского правления. 
Ведь цель гражданского общества состоит в том, чтобы избе-

жать и возмещать те неудобства естественного состояния, кото-

рые неизбежно возникают из-за того, что каждый человек явля-
ется судьей в собственном деле. Это достигается путем установ-

ления известного органа власти, куда каждый член этого обще-

ства может обратиться, понеся какой-либо ущерб или в случае 
любого возникшего спора, и этому органу должен повиноваться 

каждый член этого общества.  
Поскольку люди являются, как уже говорилось, по природе 

свободными, равными и независимыми, то никто не может быть 

выведен из этого состояния и подчинен политической власти 
другого без своего согласия. Единственный путь, посредством 

которого кто-либо отказывается от своей естественной свободы 

и надевает на себя узы гражданского общества, - это соглашение 
с другими людьми об объединении в сообщество для того, что-

бы удобно, благополучно и мирно совместно жить, спокойно 

пользуясь своей собственностью и находясь в большей безопас-
ности, чем кто-либо, не являющийся членом обществ. 

 Когда какое-либо число людей таким образом согласились 

создать сообщество или государство, то они тем самым уже объ-
единены и составляют единый политический организм, в кото-

ром большинство имеет право действовать и решать за других 

остальных. 
Народ нашел, что его собственность не находится в без-

опасности до тех пор, пока законодательная власть не была от-

дана в руки коллективного органа, который можно назвать сена-
том, парламентом или как угодно. 

Благодаря этому каждое отдельное лицо стало наравне с 

другими, самыми ничтожными людьми, подданными тех зако-
нов, которые оно само как член законодательного органа уста-

новило: точно так же никто не мог по своей собственной власти 

избегнуть силы закона после того, как этот закон был создан. Не 
мог никто также под предлогом превосходства просить об ис-

ключении для собственных нарушений или для нарушений, свя-
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занных с кем-либо для его близких. Ни для одного человека, 

находящегося в гражданском обществе, не может быть сделано 
исключения из законов этого общества. 

Если человек в естественном состоянии так свободен, как об 

этом говорилось, если он абсолютный господин своей собствен-
ной личности и владений, равный самым великим людям и ни-

кому не подчиненный, то почему расстается он со своей свобо-

дой, почему отказывается он от этой империи и подчиняет себя 
власти и руководству какой-то другой силы? 

Потому-то великой и главной целью объединения людей в 
государства и передачи ими себя под власть правительства явля-

ется сохранение их собственности. А для этого в естественном 

состоянии не хватает многого. 
Во-первых, не хватает установленного, определенного, из-

вестного закона, который был бы признан и допущен по общему 

согласию в качестве нормы справедливости и несправедливости 
и служил бы общим мерилом, при помощи которого разреша-

лись бы между ними все споры. 

Во-вторых, в естественном состоянии не хватает знающего и 
беспристрастного судьи, который обладал бы властью разрешать 

все затруднения в соответствии с установленным законом.  

В-третьих, в естественном состоянии часто не достает силы, 
которая могла бы подкрепить и поддержать справедливый при-

говор и привести его в исполнение.  

Таким образом, люди, несмотря на все преимущества есте-
ственного состояния, быстро вовлекаются в общество.  

Основной целью вступления людей в общество является 

стремление мирно и безопасно пользоваться своей собственно-
стью, а основным орудием и средством для этого служат законы, 

установленные в этом обществе; первым и основным положи-

тельным законом всех государств является установление зако-
нодательной власти. Точно так же первым и основным есте-

ственным законом, которому должна подчиняться сама законо-

дательная власть, является сохранение общества и в той мере, в 
какой это будет совпадать с общественным благом каждого чле-

на общества. 
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Та власть, которую каждый отдельный человек передал об-

ществу, когда он вступил в него, никогда не может снова вер-
нуться к отдельным людям, до тех пор пока общество продолжа-

ет существовать.  

Следовательно, когда общество вручило законодательную 
власть какому-либо собранию людей для того, чтобы эта власть 

находилась у них и их преемников, и это собрание имеет право и 

полномочие назначать таких преемников, то законодательная 
власть не может вернуться к народу до тех пор, пока существует 

данный государственный строй. 
Вопрос 4. Прочитайте текст и ответьте на вопросы. 

1. Что понимал Г. Гегель под гражданским обществом? 

2. Что выделил философ в качестве главной ценности 
гражданского общества? 

3. Согласны ли вы с его утверждением, что в гражданском 

обществе конкретная личность всегда связана с другой особен-
ной личностью? Обоснуйте свою точку зрения. 

4. Какой из современных терминов, на ваш взгляд, ближе 

всего по смыслу к гегелевскому понятию «конкретная личность, 
которая служит для себя целью как особенная»: индивидуализм, 

эгоизм, самобытность, самосознание? 

Георг Вильгельм Фридрих Гегель 
Одним принципом гражданского общества является кон-

кретная личность, которая служит для себя целью как особенная, 

как целокупность потребностей и смесь природной необходимо-
сти и произвола, но особенное лицо, как существенно находяще-

еся в соотношении с другой такой особенностью, так что оно 

заявляет свои притязания и удовлетворяет себя лишь как опо-
средованное другим особым лицом и вместе с тем всецело опо-

средованное формой всеобщности – другим принципом граж-

данского общества. 
Прибавление. Гражданское общество есть разъединение, ко-

торое появляется посередине между семьей и государством, хотя 

развитие гражданского общества наступает позднее, чем разви-
тие государства, так как в качестве разъединения оно предпола-

гает наличность государства, которую оно должно иметь перед 
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собой как нечто самостоятельное, чтобы существовать. Граж-

данское общество создалось, впрочем, лишь в современном ми-
ре, который один только воздает свое каждому определению 

идеи. Когда государство представляют как единство различных 

лиц, как единство, которое есть лишь общность, то этим разу-
меют лишь определение гражданского общества. В гражданском 

обществе каждый для себя – цель, все другие суть для него ни-

что. Но без соотношения с другими он не может достигнуть объ-
ема своих целей; эти другие суть потому средства для целей 

особенного. Но особенная цель посредством соотношения с дру-
гими дает себе форму всеобщности и удовлетворяет себя, удо-

влетворяя вместе с тем благо других. 

С одной стороны, особенность как распространяющееся во 
все стороны удовлетворение своих потребностей, случайного 

произвола и субъективного каприза разрушает в своих насла-

ждениях самое себя и свое субстанциональное понятие; с другой 
же стороны, удовлетворение необходимых и случайных потреб-

ностей как подвергающееся бесконечному возбуждению, нахо-

дящееся во всесторонней зависимости от внешней случайности 
и внешнего произвола, а также ограниченное властью всеобщ-

ности, случайно. Гражданское общество представляет нам в этих 

противоположностях и их переплетении картину столь же не-
обычной роскоши, излишества, сколь и картину нищеты и обще-

го обоим физического и нравственного наслаждения. 

 

Ситуационные задачи 

Ситуация 1 

По утверждению некоторых теоретиков права - право, по-
добно языку, складывается постепенно в ходе исторического 

процесса, независимо от субъективных воззрений законодатель-

ной власти государства. Законодатель правомерен фиксировать 
лишь то, что уже сложилось как право. 

Определите, к какой школе права могло бы относиться по-

добное утверждение. 
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Ситуация 2 

Руководитель одного из авиаконцернов продолжал эксплуа-
тировать самолет после полной выработки его ресурса, чем гру-

бо нарушил правила эксплуатации воздушного транспорта. 

Определите, к какому виду норм относятся правила эксплу-
атации воздушного транспорта, к какой системе норм относится 

этот вид. 

Ситуация 3 
Любое развитое государство издает нормативно-правовые 

акты, которые регулируют развитие производства, отношения 
распределений и употреблений, отношения между отраслями 

промышленности, сельского хозяйства, торговли и т. п. 

Определите, какой вид норм регулируют указанные отно-
шения и к какой системе норм они относятся. 

Ситуация 4 

Мировые религии — иудаизм, буддизм, ислам - оказали 
огромное влияние не только на нравственную жизнь общества, 

но и на развитие правовых систем. Так, например, в «Моисеевых 

законах» содержится требование почитать своих родителей, 
установлена обязанность трудиться в течение шести дней, отды-

хать - на седьмой, запрещается убийство, воровство, лжесвиде-

тельство. 
Определите, какие виды норм регулируют правила поведе-

ния, сложившиеся в соответствии с духовными потребностями 

человека и выполняемые под воздействием веры и чувств. К ка-
кой системе норм относится этот вид? 

Ситуация 5 

Уголовно-правовые отношения в Российской Федерации ре-
гулируются Уголовным кодексом РФ, вступившим в действие с 

1 января 1997 г. 

Определите, как взаимодействуют нормы права и морали в 
указанном законе. 

Ситуация 6  

В ст. 28 Конституции РФ записано: «Каждому гарантирует-
ся свобода совести, свобода вероисповедания, включая право 

исповедовать индивидуально или совместно с другими любую 



 257 

религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, 

иметь и распространять религиозные и иные убеждения и дей-
ствовать в соответствии с ними». 

Определите, каким способом правового регулирования ре-

гулируются общественные отношения в данной статье. 
Ситуация 7 

В ч. 1 ст. 89 УК РФ сказано: «При назначении наказания 

несовершеннолетнему, кроме обстоятельств, предусмотренных 
ст. 60 Уголовного кодекса, учитываются условия его жизни и 

воспитания, уровень психического развития, иные особенности 
личности, а также влияние на него старших по возрасту лиц». 

Определите способ изложения правовой нормы в статье и 

вид нормы по кругу субъектов. 
Ситуация 8 

В п. 2 ст. 34 Конституции РФ записано: «Не допускается 

экономическая деятельность, направленная на монополизацию и 
недобросовестную конкуренцию». 

Определите способ правового регулирования. 

Ситуация 9 

В столице республики Н был проведен многотысячный ми-

тинг. Народ требовал у правительства республики проведения 

референдума по вопросу суверенитета и выход из состава госу-
дарства. Референдум был проведен. По результатам референду-

ма республика получала статус независимого суверенного госу-

дарства. 
Определите в данной ситуации взаимодействие права и по-

литики. 

Ситуация 10 
Постановлением правительства Н-ской области было уста-

новлено, что на работу на предприятия, в учреждения, организа-

ции могут приниматься только лица, имеющие городскую либо 
областную прописку. 

Определите, какой принцип права нарушен данным норма-

тивным актом. 
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Вопросы для повторения 

1. Что составляет основу идеологии буржуазных револю-

ций?  

2. Что входит в политическую систему общества?  
3. В какой из правовых семей основным источником пра-

ва является судебный прецедент? 

4. В каком из государств существует государственная ре-
лигия?  

5. Что входит в структуру нормы права? 

6. Какие признаки характеризуют демократический поли-
тический режим? 

7. Выделите юридические признаки республики. 

8. Может ли быть ограничена дееспособность граждан?  
9. Что понимается под деликтоспособностью? 

10. Что относится к способам преодоления пробелов в 

праве? 
11. Как называется свойство государства, выражающееся в 

верховенстве государственной власти внутри страны и незави-
симости ее вовне?  

12. Какая форма государственного устройства позволяет 

иметь свои органы власти в центре и в регионах? 
13. Какая разновидность норм права определяет меры 

юридической ответственности?  

14. Каково назначение гипотезы юридической нормы?  
15. Какой тип государства с точки зрения формационного 

подхода является исторически последним? 

16. Как схематично можно выразить структуру правовой 
нормы?  

17. Назовите элемент нормы права, указывающий на усло-

вия ее вступления в действие?  
18. Назовите отличительные признаки федерации. 

19. Определите, каково соотношение понятий социальная 

норма и норма права?  
20. С какого момента возникает дееспособность юридиче-

ских лиц?  

21. Что понимает историческая школа под правом? 
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22. Назовите способы выражения и закрепления правовых 

норм. 
23. Перечислите виды толкования правовых норм вам из-

вестны. 

24. С какого момента возникает частичная дееспособ-
ность?  

25. Укажите отличительный признак официального толко-

вания.  
26. Укажите основные формы государственного правле-

ния.  
27. Укажите признак конфедерации.  

28. Укажите, в каком соотношении находятся понятия «за-

конотворчество» и «правотворчество». 
29. Укажите признак, отличающий закон от иных норма-

тивных актов. 

30. Укажите, что характеризует общие закономерности 
возникновения, развития и функционирования государства и 

права как явлений общественной жизни, их взаимосвязь и взаи-

мовлияние. 
31. Что является центральным компонентом политической 

системы?  

32. Что следует понимать под формой правления?  
33. Что такое дееспособность?  

34. Что представляет собой форма государственного 

устройства? 
35. Чем унитарная форма государственного устройства от-

личается от федеративной? 

36. В чем заключается своеобразие конфедерации? 
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Экзаменационные вопросы 

1.Предмет теории государства и права. 

2.Метод теории государства и права. Связь метода и пред-

мета науки. 
3.Становление, развитие и современное состояние теории 

государства и права. 

4.Социальная власть в первобытном обществе. 
5.Категории и понятия теории государства и права. 

6.Теории происхождения государства. 

7.Признаки и функции государства. 
8.Типология государства. Основные типы и виды государства. 

9.Политическая система общества. 

10.Государство в политической системе общества. 
11.Формы государства: понятие и составляющие. 

12.Форма правления. 

13.Политический режим. 
14.Механизм государства и государственная власть. 

15.Теория разделения властей. 
16.Государственная власть и ее признаки. Легитимность и 

легальность государственной власти. 

17.Функционирование государства: государственная служба. 
18.Роль государства в обеспечении прав и свобод человека и 

гражданина. 

19.Формы государственного устройства. 
20.Правовое государство: понятие, признаки, условия фор-

мирования. 

21.Понятие гражданского общества: его становление и раз-
витие. 

22.Теория полицейского государства. 

23.Теория целостного государства. 
24.Особенности применения принципа разделения властей в 

России. 

25.Соотношение теории государства и права с другими 
юридическими науками. 

26.Основные этапы, тенденции и перспективы развития пра-

ва и государства в гражданском обществе. 
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27.Основные задачи и направления деятельности государ-

ства переходного типа. 
28.Государство, право, демократия. 

29.Проблемы льгот и поощрений в праве. 

30.Формы взаимодействия внутригосударственного и меж-
дународного права. 

31.Пробелы в праве. Аналогия права и аналогия закона. 

32.Права человека и гражданина. 
33.Признаки и функции права. 

34.Современные подходы к пониманию сущности права. 
35.Действие права. Правовое регулирование. 

36.Механизм правового регулирования общественных от-

ношений. 
37.Правообразование. Объективное и субъективное в праве. 

38.Источники (формы) права и их виды. 

39.Источники права в РФ. 
40.Систематизация нормативно-правовых актов. 

41.Публичное и частное право. 

42.Функции и ценность права. 
43.Система права: понятие, структура и значение. 

44.Нормотворчество. Юридическая техника. 

45.Действие нормативно-правовых актов во времени, в про-
странстве и по кругу лиц. 

46.Юридические факты и их виды. 

47.Содержание правовых отношений. 
48.Юридические факты и их классификация. 

49.Понятие, признаки и виды правоотношений. 

50.Норма права: понятие, признаки, структура и виды. 
51.Типология правовых семей прошлого и настоящего. 

52.Современные подходы к происхождению права. 

53.Соотношение нормы права и статьи закона. 
54.Реализация закона, ее формы и методы обеспечения. 

55.Соотношение законности и правопорядка. 

56.Соотношение системы права и системы законодательства. 
57.Правоприменение закона и подзаконных актов. 

58.Толкование закона и подзаконных актов. 
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59.Правосознание и правовая культура. 

60.Правовая идеология и правовая психология как струк-
турные элементы правового сознания. 

61.Роль законности и правопорядка в жизни общества. 

62.Правонарушение: понятие, признаки, социальная природа. 
63.Юридическая ответственность: понятие, признаки, прин-

ципы и виды. Основания освобождения от юридической ответ-

ственности и наказания. 
64.Состав правонарушения и его виды. 

65.Соотношение государства и права. 
66.Относительная самостоятельность государства и права. 

67.Государство, право и личность. 

68.Государство, право и экономика. 
69.Государственно-правовые факторы формирования ры-

ночной экономики в России. 

70.Гражданское общество, государство и социальная без-
опасность. 

71.Государство, право и культура. 

72.Государство, право и народонаселение. 
73.Государство, право и глобальные проблемы современности. 

74.Содержание государственно-правовых мер по обеспече-

нию государственной безопасности. 
75.Правовое регулирование, государственный контроль за 

деятельностью общественных формирований. 

76.Право и природа. Роль природы в оптимизации взаимо-
действия общества и природы. 

77.Эффективность права. 

78.Закон: понятие и виды. 
79.Нормативное и индивидуальное правовое регулирование. 

80.Основные направления учения о праве. 

81.Естественное и позитивное право. 
82.Стадии применения права. 

83.Частные и специальные методы познания государства и 

права. 
84.Гарантии законности. 

85.Юридические коллизии и способы их разрешения. 
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86.Субъекты правоотношений. Правоспособность, дееспо-

собность, правосубъектность. 
87.Соотношение права и морали: единство, различие, взаи-

модействие, противоречия. 

88.Правотворчество: понятие, принципы, виды. 
89.Проблема соотношения права и закона. 

90.Виды толкований права в зависимости от юридических 

последствий и по субъектам. 
91.Понятие и формы реализации права. 

92.Основные приемы (способы, методы) толкования права. 
93.Толкование норм права по объему. 

94.Правомерное поведение. 

95.Судебная система в РФ. 
96.Система права в РФ. 

97.Общая характеристика национально-государственного 

устройства РФ. 
98.Правовой нигилизм и правовой идеализм. 

99.Правотворческий процесс. 
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Словарь 

Авторитарный политический режим - метод осуществле-

ния государственной власти, характеризующийся формальным 

провозглашением политических прав и свобод граждан, наличи-
ем многих ограничений демократических норм и институтов, 

реализация власти без учета общественного мнения большин-

ства. Авторитарный политический режим допускает многопар-
тийность, но приоритет отдается одной партии, активно поддер-

живающей этот режим. 

Административно-территориальное устройство государ-

ства - разделение его территории на определенные части (адми-

нистративно-территориальные единицы области, районы, вое-

водства), в соответствии с которыми строится система органов 
государственной власти и органов местного самоуправления. 

Акты органов исполнительной власти - официальные до-

кументы, принимаемые в пределах своих полномочий органами 
исполнительной власти, направленные на обеспечение исполне-

ния законов. Акты органов исполнительной власти являются 
подзаконными, принимаются на основании и во исполнение 

Конституции и законов, в пределах компетенции уполномочен-

ного органа. Среди них различают нормативные, устанавливаю-
щие нормы права и имеющие общий характер, и индивидуаль-

ные, направленные на разрешение конкретных вопросов и по-

рождающие (преобразующие, прекращающие) субъективные 
права и юридические обязанности субъектов в сфере управле-

ния. Органы исполнительной власти принимают постановления; 

распоряжения, приказы, инструкции, уставы, положения, реше-
ния, распоряжения местной администрации, приказы админи-

страции предприятий и учреждений. Акты органов исполни-

тельной власти различаются по процедуре принятия, обнародо-
вания, введения в действие, порядку отмены в случае несоответ-

ствия Конституции и законам государства. 

Акты законодательной власти - официальные документы, 
принимаемые высшими представительными органами государ-

ственной власти, парламентами. Это законы, декларации, поста-

новления, иные акты. Юридические формы, наименования, по-
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рядок принятия и доведения до адресата актов законодательной 

власти определяются Конституцией или другими важнейшими 
законодательными актами. 

Акты местных органов власти - официальные документы, 

принимаемые в пределах полномочий местными (муниципаль-
ными) органами власти, направленные на обеспечение исполне-

ния Конституции и законов с учетом местных условий. Акты 

местных органов власти имеют подзаконный характер, изданные 
в пределах компетенции, они обязательны для исполнения рас-

положенными на подведомственной территории исполнительно-
распорядительными органами, предприятиями, учреждениями, 

общественными организациями, должностными лицами и граж-

данами. 
Акты Президента - официальные документы, издаваемые в 

пределах своих полномочий главой государства на основе и во 

исполнение Конституции и законов. Президент издает указы и 
распоряжения, обязательные для исполнения на всей территории 

государства. В случае признания Конституционным судом актов 

Президента противоречащими Конституции и законам они счи-
таются недействующими. 

Акты применения норм права - официальные предписа-

ния государственных органов и должностных лиц, которые вы-
носятся ими в результате правоприменительной деятельности в 

отношении индивидуально-конкретных лиц и определяют осо-

бенности их правового положения, разрешают по существу спор 
о праве, указывают на вид и меру неблагоприятных последствий 

за совершение правонарушения. Актам применения норм права 

присуща роль юридического факта по своему значению право-
порождающего, правоизменяющего, правопрекращающего ха-

рактера.  

Акты толкования норм права (интерпретационные ак-

ты) - документы, принимаемые по результатам официального 

разъяснения (толкования) нормы права органами государства и 

должностными лицами в порядке реализации полномочий, опре-
деленных законом. Они носят властный, обязательный характер; 
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являются подзаконными, вспомогательными, нормативными и 

казуальными. 
Аналогия в праве имеет место в случаях обнаружения про-

белов в правовом регулировании, преодоление которых связано 

с применением: а) аналогии закона либо б) аналогии права. Ана-
логия закона - это применение предписания законодательства, 

прямо не регулирующего данное общественное отношение, но 

сходного с рассматриваемым по ряду существенных признаков. 
Аналогия права применяется в случаях отсутствия предписания, 

регулирующего не только данное, но и сходные отношения. 
Конкретный жизненный случай разрешается на основе общих 

установлений заложенных в них принципов права. Аналогия за-

кона и аналогия права применяются не во всех случаях обнару-
жения пробелов в праве. Применение уголовно-правовых норм, 

а также норм административного права, устанавливающих от-

ветственность за административные проступки по аналогии, не 
допустимо. 

Англосаксонская правовая система одна из разновидно-

стей правовых систем мира, имеющая свои истоки в Англии. 
Сегодня почти треть населения мира (Англия, Сев. Ирландия, 

Канада, Австралия, Новая Зеландия, бывшие колонии Британ-

ской империи) живет по принципам, содержащимся в англий-
ском праве: 1) основным источником права служит норма, 

сформулированная в судебных прецедентах, т.е. в судебных ре-

шениях по конкретному делу, которым затем придается обще-
обязательность; 2) право делится на общее, выработанное судь-

ями, и право справедливости, основанное на решениях от имени 

короля. Судебная реформа 1873-1875 гг. соединила общее право 
и право справедливости в единую систему права; 3) отсутствует 

деление права на частное и публичное; 4) отдается предпочтение 

процессуальному праву; 5) отсутствует четкая классификация 
отраслей права; 6) отводится огромная роль судебному толкова-

нию закона, что обусловливает связанность правоприменитель-

ного органа не только текстом закона, но и «прецедентами тол-
кования» предшествующих судебных решений и др. В США 

сложилась в основном дуалистическая система, сходная с ан-
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глийской: прецедентное право во взаимодействии со статутным 

(законодательным) правом парламентского происхождения при 
приоритете прецедента. Однако законодательство в США имеет 

больший удельный вес, чем в Англии, причем значительным 

является не только объем федерального законодательства, в том 
числе кодексов, но и широкая законодательная компетенция 

штатов, которые активно ею пользуются. 

Аутентическое толкование - разновидность официального 
нормативного толкования норм права. Разъяснение нормы дает-

ся органом, ранее ее принявшим. Аутентическое толкование ло-
гически вытекает из компетенции правотворческого органа. Ак-

ты аутентического толкования отличаются от толкуемого акта 

только по форме. В содержании данного акта возможно присут-
ствие элементов развития законодательства. 

Бланкетная форма изложения элементов правовой нор-

мы в статьях нормативно-правовых актов -  способ изложе-
ния правового предписания, при котором необходимое правило 

поведения лишь называется либо устанавливается мера ответ-

ственности за его нарушение, но содержание самого данного 
правила находится в ином (иных) нормативном акте. 

Внешние функции государства - основные направления 

деятельности государства, обусловленные его сущностью и со-
циальным предназначением и задачами в международном обще-

нии и международных отношениях (внешнеэкономическая, ди-

пломатическая, функции поддержания мирового порядка, взаи-
мовыгодного сотрудничества с другими государствами, куль-

турного и научно-технического сотрудничества, сотрудничества 

в области охраны окружающей среды и др.). 
Внутренние функции государства - основные направления 

деятельности государства, обусловленные его сущностью и со-

циальным назначением, целями и задачами внутренней жизни 
страны (экономическая, оборонная, правоохранительная, фис-

кальная, функция финансового контроля, идеологическая, поли-

тическая, социальная, культурно-воспитательная, природоохра-
нительная и другие внутренние функции). 
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Гипотеза - часть нормы права, содержащая в себе указание 

на те жизненные обстоятельства, при наличии которых следует 
осуществлять данную норму права. Сами по себе гипотезы 

неоднозначны. Они могут быть простыми и сложными. В гипо-

тезах охранительных норм, как правило, содержится описание 
самого правонарушения. В гипотезе регулятивной нормы указы-

ваются типичные обстоятельства, с обнаружением которых и 

связывается момент осуществления, реализации указанной нор-
мы. В общем плане гипотеза нормы права вбирает в себя юри-

дические факты, выполняющие функцию оснований для возник-
новения, изменения, прекращения правоотношений. 

Глава государства - высшее должностное лицо, являющее-

ся олицетворением государственной власти и верховным пред-
ставителем государства в сфере внешних сношений. Глава госу-

дарства может быть наследственным (например, в наследствен-

ной монархии король, эмир, власть которых, как правило, пере-
дается в установленном законом порядке по наследству от одно-

го представителя царствующего дома к другому (Великобрита-

ния, Дания, Швеция, Испания, Япония и др.); выборным 
(например, в президентской республике президент, который из-

бирается населением либо путем непосредственных выборов 

(Мексика, Россия), либо в порядке косвенных выборов (США, 
Аргентина), либо многоступенчатых выборов (Италия, ФРГ, 

Индия). В президентских республиках (США, Мексика, Арген-

тина) он одновременно является главой правительства, что поз-
воляет ему осуществлять свои полномочия более самостоятель-

но.  

Глава правительства - руководитель высшего органа госу-
дарственной исполнительной власти. В странах с парламентски-

ми формами правления премьер-министр, председатель Совета 

министров, канцлер; в президентских республиках функции гла-
вы правительства выполняет президент. В парламентских стра-

нах глава правительства избирается или утверждается в должно-

сти парламентом. Премьер-министр и возглавляемое им прави-
тельство несут ответственность перед парламентом. В России 
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глава правительства назначается президентом с согласия Госу-

дарственной Думы. 
Гласность - принцип демократии, реализация которого 

предполагает открытость, полноту и достоверность информации 

о процессах экономической, социально-политической, духовной 
и т.п. жизни общества, обусловливающих формирование, функ-

ционирование, степень цивилизованности государственной органи-

зации и правовой системы, а также информированность населения 
страны о действительных целях и характере работы законодатель-

ной власти, исполнительной власти, органов правосудия. Гласность 
- средство наиболее массового контроля за деятельностью государ-

ственного аппарата, обнаружения бюрократических проявлений и 

их преодоления через формирование общественного мнения и его 
обнародование. Наиболее широкий и доступный канал гласности - 

средства массовой информации, статистика, результаты конкретно-

социологических исследований. 
Государственная власть - форма политической власти, 

осуществляющей руководство обществом от имени народа на 

всей территории государства посредством государственного ап-
парата, издания и доведения до реализации общеобязательных 

правовых норм. Государственная власть юридически осуществ-

ляет общеобязательную волю общества, располагает монополь-
ным правом издавать законы и опирается на аппарат принужде-

ния как на одно из средств для соблюдения законов и других 

правовых актов. Государственная власть обладает свойством 
суверенности, т.е. независимости от других властей общества, в 

странах с демократическим режимом единственным источником 

государственной власти признается народ. Связанность государ-
ственной власти законом является одним из основополагающих 

начал правовой государственности. 

Государственное устройство: 1) понятие, охватывающее в 
широком смысле вопросы, касающиеся государственного строя 

в целом, устройства всего государства: социально-

экономические и политические основы государства, основы вза-
имоотношений гражданина и государства, территориальное 

устройство государства, систему государственных органов; 2) в 
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узком смысле понятие, отражающее территориальную (нацио-

нально-территориальную, административную, территориаль-
ную) организацию, внутреннее деление территории государства 

на составные части (республики, края, области, районы), их пра-

вовое положение, взаимоотношение между государством в це-
лом и его составными частями. В последнем смысле понятие 

государственное устройство применяется для характеристики 

государства в качестве федеративного или унитарного. 
Государственное управление - деятельность государствен-

ных органов исполнительно-распорядительного характера, со-
держанием которой является проведение в жизнь законов и под-

законных актов посредством реализации необходимых юриди-

чески властных полномочий; это вид государственной деятель-
ности, в рамках которого практически реализуется исполнитель-

ная власть. 

Государственный аппарат - организация специального 
разряда лиц (государственных служащих), которые осуществ-

ляют функцию управления на профессиональных началах, наде-

лены государством юридическими властными полномочиями, 
подразделяются на обособленные звенья, органы, учреждения, 

располагают специальными структурами (тюрьмы) для приме-

нения государственного принуждения. Посредством государ-
ственного аппарата государство решает свои задачи. Организа-

ция и осуществление высшей власти в правовом государстве 

строится на основе разделения властей, системе сдержек и про-
тивовесов между основными звеньями государственного аппа-

рата: законодательными, исполнительными и судебными орга-

нами.  
Государство - организация суверенной политической вла-

сти на определенной территории, объединяющая население 

страны на основе гражданства или подданства, характеризующаяся 
наличием специального аппарата управления (органов власти и 

должностных лиц) и опирающаяся в необходимых случаях на при-

нуждение, издающая и обеспечивающая реализацию общеобяза-
тельных правовых норм. Государство рассматривается: как страна 

(территория, границы, географическое расположение); как народ 
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(публично-правовая общность населения); как система органов 

власти, управления и поддержания правопорядка в обществе. Су-
щественными признаками государства являются: суверенитет, пуб-

личная, выделенная из общества, власть (госаппарат); территори-

альное деление всего населения на национальные и администра-
тивные единицы; официальное представление интересов всего об-

щества; монополия на: 1) законотворчество (издание и обеспечение 

реализации об необязательных правовых норм); 2) сбор налогов и 
3) применение принуждения. 

Государственный суверенитет - верховенство и независи-
мость государственной власти как внутри страны, так и во 

внешнеполитической сфере, а также полнота законодательной, 

исполнительной и судебной власти. 
Гражданин - правовая характеристика личности как члена 

государства. Правовой статус гражданина закрепляется Консти-

туцией, Законом о гражданстве и другими законами, которые 
должны соответствовать международно-правовым пактам о пра-

вах и свободах гражданина. Во взаимоотношениях с государ-

ством гражданин выступает в качестве политического деятеля, 
носителя культурного достояния общества и индивида. Право-

вой режим каждого из них должен четко закрепляться всей си-

стемой законодательства, правовым механизмом реализации. 
Действие закона (нормативного акта)- состояние реально-

го функционирования (правового регулирования) закона (норма-

тивного акта): а) в определенном отрезке времени; б) на опреде-
ленной территории; в) в отношении определенного круга лиц 

(граждан, организаций, государственных органов).  

Демократия - организация власти в государстве, при кото-
рой обеспечивается выборность высших органов власти и уча-

стие населения в решении государственных дел, признаются ос-

новные права и свободы гражданина, осуществляются основан-
ные на народовластии принципы функционирования всех звень-

ев государственного аппарата. Демократия основывается на 

принципах: народного суверенитета, политической свободы, 
уважения основных прав человека и гражданина, равноправия, 

выборности органов власти, разделения властей, гласности, при-
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нятия решений большинством при учете мнения меньшинства. 

Различают следующие формы демократии: а) непосредственную 
(референдум, митинг, сход граждан и т.д.); б) представительную, 

предполагающую выражение воли народа через избираемых ими 

представителей (парламент). 
Диктатура: 1) система антидемократического политическо-

го господства какого-либо класса (например, диктатура буржуа-

зии, диктатура пролетариата и т.п.); 2) способ осуществления 
государственной власти путем непосредственного применения 

вооруженной силы в чрезвычайных условиях.  
Диспозитивность - принцип юридического процесса, за-

ключающийся в возможности свободно, по своему усмотрению 

распоряжаться соответствующей группой процессуальных 
средств (например, средствами защиты). Одновременно диспо-

зитивность предполагает широкие права участвующих в разби-

рательстве дела лиц. 
Диспозиция - основной содержательный элемент нормы 

права, в котором формулируется модель самого правила поведе-

ния, то есть содержится предписание о том, как следует посту-
пать в ситуации, в условиях, предусмотренных в гипотезе дан-

ной нормы. По смыслу диспозиция имеет двухсторонний, пред-

ставительно-обязывающий характер: одной стороне предостав-
ляется правомочие (субъективное право), на другую сторону 

возлагается юридическая обязанность. По своему содержанию 

диспозиции могут быть определенными и альтернативными. 
Специфична диспозиция в охранительной норме: заключенное в 

ней предписание о правиле поведения начинается с «не», то есть 

формулируется модель такого поведения, от которого следует 
воздержаться, ибо оно запрещено. 

Дисциплинарная ответственность - один из видов юриди-

ческой ответственности, состоящей в наложении дисциплинар-
ных взысканий за нарушение трудовой дисциплины админи-

страцией предприятия, организации или учреждения, где тру-

дится работник, или вышестоящим в порядке подчинения орга-
ном. Действующим законодательством предусмотрены замеча-
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ния, выговор и увольнение как виды дисциплинарных взыска-

ний.  
Дисциплинарный проступок - противоправное, виновное 

неисполнение или ненадлежащее исполнение работником тру-

довых обязанностей, установленных правилами внутреннего 
трудового распорядка, трудовым договором и иными норматив-

но-правовыми актами о труде. Дисциплинарный проступок вле-

чет за собой применение дисциплинарных мер или мер обще-
ственного воздействия. 

Догма права - наиболее стабильное, неизменяемое положе-
ние (часть) юридической науки. 

Договор - соглашение двух или более лиц, направленное на 

установление, изменение или прекращение гражданских прав и 
обязанностей; разновидность сделки. Одностороннее изменение 

условий договора, как правило, не допускается, а их нарушение 

влечет обязанность возместить причиненные убытки. 
Договорная теория происхождения государства обосно-

вывала положение о том, что государство возникло в результате 

акта разумной воли людей - договора (соглашения), а не дей-
ствия какой-то сверхъестественной, в том числе и божественной, 

силы. Появлению государства предшествовало «естественное 

состояние», когда люди имели «естественные права» 
(Ж.Ж. Руссо) или когда «шла война всех против всех» 

(Т. Гоббс). Договорную теорию разделяли по сути все привер-

женцы естественно-правовой доктрины XVII-XVIII вв. Эта тео-
рия имела известное прогрессивное значение: порвала со всяки-

ми богословскими обоснованиями государственной власти, 

обосновала буржуазное государственно-правовое развитие. 
Взгляды некоторых ее представителей (Ж.Ж.  Руссо, А.Н.  Ра-

дищев) носили революционно-демократический характер. 

Ж.Ж. Руссо говорил, например, что народ может свергнуть пра-
вителей, если они нарушают договор. 

Дозволение - один из способов правового воздействия на 

субъекта, выражающийся в предписании: «Так можно, разреше-
но, позволительно себя вести...», то есть дозволение есть всегда 

указание на возможное поведение в соответствующей ситуации. 
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Непосредственной юридической формой дозволения выступает 

правомочие (субъективное право). 
Естественно-правовая классическая теория была распро-

странена в Западной Европе и США в XVII-XVIII вв. (Гроций, 

Спиноза, Локк, Вольтер, Монтескье, Руссо, Джефферсон, Га-
мильтон и др.). Получила название «естественной» за стремле-

ние освободиться от теологического, божественного объяснения 

явлений государства и права. Предметом изучения признавала 
не действующее положительное право в государстве, а есте-

ственное право как право абсолютное, данное человеку от рож-
дения, неизменное, вечное, подобное законам природы, космо-

политическое (присущее всем народам). Содержанием есте-

ственного права объявлялись: справедливость, равенство, свобо-
да, общая воля, защита частной собственности. Положительное 

право (в то время феодальное) рассматривалось как разное у 

народов, изменяющееся, несправедливое, зависящее от произво-
ла королевских судей и администрации, неразумное, противо-

естественное. Отсюда следовало прогрессивное требование при-

вести положительное право в соответствие с естественным, т.е. 
заменить феодальное право новым (буржуазным). Несмотря на 

однородную теоретическую основу, доктрина естественного 

права имеет много различных ответвлений (течений). 
Закон (юридический) - нормативно-правовой акт, прини-

маемый высшим представительным органом государственной 

власти либо непосредственно населением страны (в порядке ре-
ферендума), регулирующий наиболее важные общественные 

отношения, обладающий высшей юридической силой, устанав-

ливающий отправные начала правового регулирования. Уста-
новление места и роли закона в правовой системе связано с тем, 

что он формируется и издается законодательной властью, что 

все другие нормативно-правовые акты принимаются на основа-
нии и во исполнение закона, то есть ставятся в положение под-

законных, что закон обладает высшим правовым авторитетом 

(«суверенностью»), поскольку не нуждается в чьем-либо одоб-
рении, что принятие закона происходит с соблюдением особой 

законодательной процедуры. В процессе построения правового 
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государства и утверждения принципа господства закона неиз-

бежно возрастание его значения. Принято различать конститу-
ционные и обыкновенные законы. Конституционные законы это, 

прежде всего, сама конституция и непосредственно ею преду-

смотренные и конкретизирующие ее установления. 
Законность - режим господства закона во взаимоотношени-

ях личности и государства, гражданина и должностного лица 

(органа государства). Сущность законности как режима состоит 
в том, что должно осуществляться, с одной стороны, неукосни-

тельное требование ко всем органам государства и должностным 
лицам при исполнении ими своих полномочий строжайшего со-

блюдения буквы и духа закона, с другой - создание обстановки 

(атмосферы) уверенности каждого гражданина в неприкосно-
венности своей личности, в гарантированности реализации свое-

го правового статуса и в неотвратимости юридической ответ-

ственности за любое правонарушение.  
Законопослушность - уважительное отношение к закону, 

соблюдение его предписаний каждым субъектом права. 

3аконопослушность не является каким-то посягательством на 
свободу личности, она является следствием высокого уровня 

правосознания и правовой культуры субъектов права. Законопо-

слушность конкретизируется в трех ее проявлениях: законности, 
правопорядка и государственной дисциплины. 

Законопроект - текст подготовленного в порядке реализа-

ции права законодательной инициативы и предлагаемого для 
обсуждения парламенту закона. Законопроект обычно подготав-

ливается правительством, комитетами, депутатскими фракция-

ми, другими субъектами права законодательной инициативы. 
Законопроект, подготовленный научными учреждениями, кол-

лективами, отдельными лицами, не обладающими правом зако-

нодательной инициативы, на началах законодательного почина, 
парламент рассматривать не обязан. Нередко для обсуждения в 

парламент представляются альтернативные проекты законов. 

Запрет один из способов правового воздействия, выражаю-
щийся в предписании: «Так нельзя себя вести и поступать...». 
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Заявление гражданина - официальное обращение в госу-

дарственные органы или в общественные организации в связи с 
осуществлением своих прав (о приеме на работу, о предоставле-

нии жилой площади и др.). Государственный орган или обще-

ственная организация обязаны ответить лицу, подавшему заяв-
ление. Сроки и порядок рассмотрения заявлений граждан уста-

новлены законодательством. 

Императивность - безусловность требования к поведению, 
точное определение прав и обязанностей субъектов правоотно-

шений, исключающее какое-либо усмотрение, свободу выбора. 
Императивность как метод правового регулирования составляет 

исходный момент многих норм права и особенно тех, которые 

определяют полномочия органов государства и должностных 
лиц и где действует постулат: «Должностному лицу дозволено 

только то, что прямо записано в законе». Противоположностью 

императивности является диспозитивность возможность само-
стоятельного выбора субъектом права вариантов поведения. 

Импичмент - в ряде стран (США, Россия, Украина и др.) 

законодательно установленный особый порядок отрешения от 
должности, привлечения парламентом к ответственности за 

нарушение конституции, государственную измену, за соверше-

ние иного тяжкого преступления выборного главы государства, 
президента. 

Инаугурация: 1) торжественный акт вступления в долж-

ность главы государства. Ныне официальная церемония приня-
тия власти президентом, губернатором; 2) процедура торже-

ственного открытия памятника, выставки и т.д. 

Использование субъективного права - форма реализации 
права, выражающаяся в осуществлении возможностей, преду-

смотренных правовой нормой (дозволением). Характерная черта 

данной формы реализации - активное поведение субъекта, кото-
рое может проявляться в трех возможностях: в определении сво-

его собственного поведения (воздержаться или действовать), в 

обоснованных притязаниях к кому-либо или в обращении за 
поддержкой к правоохранительному органу в случае неудовле-

творения второй возможности. 
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Исполнение юридической обязанности - активная форма 

реализации права, которая выражается в поведении направлен-
ного на выполнение правового веления. Характерная черта дан-

ной формы необходимое активное поведение субъекта по вы-

полнению возложенной на него юридической обязанности, ис-
ключающее какую-либо возможность выбора в своих поступках 

(например, оплата долга по истечении срока займа). Если от ис-

пользования субъективного права можно воздержаться, то от 
исполнения юридической обязанности отказаться нельзя. 

Источник права - это внешняя форма выражения права (за-
кон, нормативный договор и т.д.). 

Казуальное толкование норм права - разъяснение смысла 

и содержания нормы права, обязательное только для данного 
конкретного случая. 

Кодификация законодательства - наиболее совершенный 

вид систематизации законодательства, заключающийся в корен-
ной переработке действующих ранее нормативно-правовых ак-

тов в процессе осуществления правотворческой деятельности, 

устранении противоречий, неточности, искажений, а также вос-
полнении пробелов, создании на этой основе нового кодифици-

рованного акта (кодекса, устава), заменяющего все прежние дей-

ствующие акты по этому вопросу. 
Коллизионные нормы - правовые предписания, которые 

призваны устранять коллизии столкновения норм, связанные с 

особенностями регулирования в разных государствах или в фе-
деративных частях одного государства. Коллизионные нормы 

указывают на нормы (закон), которые должны быть применены 

в данном случае. Коллизионные нормы в большинстве своем 
входят в состав международного частного права (например, 

имеется коллизионный механизм регулирования внешнеполити-

ческих договоров). Коллизионные нормы составляют содержа-
ние так называемого коллизионного права, т.е. совокупности 

норм, которые разрешают соответствующие несогласованности 

между действующими законами, их противоречия по одному и 
тому же предмету регулирования. 
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Компетенция - определенная и закрепленная законом или 

иным нормативным актом совокупность полномочий должност-
ного лица или государственного органа. Установление компе-

тенции имеет целью четкую организацию и специализацию дея-

тельности различных органов государственного аппарата. 
Должностное лицо не вправе уклоняться от осуществления сво-

ей компетенции, но и не вправе выходить за ее пределы. Поря-

док установления и объем компетенции зависят от того, к како-
му звену государственного аппарата относится государственный 

орган (законодательной, исполнительной, судебной власти либо 
органам прокуратуры), от его взаимоотношений с другими госу-

дарственными органами. Определение компетенции в норматив-

ных предписаниях - важнейший элемент механизма правового 
регулирования. 

Конституция - основной закон государства, определяющий 

основы государственного строя, определяющий форму правле-
ния, систему высших государственных органов, порядок их 

формирования, функции, компетенцию, правовое положение 

личности. Конституции демократических государств характери-
зуются приоритетным закреплением соответствующих между-

народным стандартам основных прав и свобод человека и граж-

данина, наличием системы сдержек и противовесов, предотвра-
щающих возвышение одной из ветвей власти над другими. В 

мировой практике встречаются Конституции, состоящие из ряда 

законов (Великобритания, Новая Зеландия, Швеция). 
Конфедерация - союз двух или нескольких государств, со-

зданный для определенных, строго ограниченных целей, за пре-

делами которых государства-члены конфедерации сохраняют 
полную свободу действий. Конфедерация не имеет общей тер-

ритории, общего гражданства и т.д. Финансовые средства кон-

федерации складываются из взносов входящих в нее государств. 
Конфедерация не обладает суверенитетом, не имеет права непо-

средственного осуществления принимаемых решений: они про-

водятся в жизнь только через правительственные учреждения 
государств-членов конфедерации.  
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Легитимация - признание или подтверждение законности 

какого-либо права (например, права власти на ее существование 
как законной), полномочия определенных решений. 

Легитимность власти - признание правомерности офици-

альной власти обществом, получение властью кредита доверия 
со стороны народа. Требование легитимности власти возникло 

как реакция на насильственную смену власти и насильственную 

перестройку государственных границ. Легитимность власти 
означает: осознание обществом предпочтительности общепри-

знанного порядка, стабильности перед нарушением общепри-
знанных норм, захватом власти силой; признание власти, кото-

рая сформировалась в результате демократических процедур 

(либерально-демократическая позиция), либо власти, не столько 
выборной, сколько способной овладеть сложной ситуацией и 

поддерживать в обществе порядок (прагматическая позиция). 

Метод правового регулирования - совокупность способов, 
приемов и средств правового воздействия на общественные от-

ношения. Выделяются императивный, диспозитивный, рекомен-

дательный, поощрительный и другие методы правового регули-
рования. 

Методология юридической науки (учение о методах по-

знания государства и права) - совокупность представлений о 
приемах и методах, способах, принципах научного познания 

государственно-правовых явлений.  

Механизм правового регулирования - система юридиче-
ских средств, осуществляющих одновременное и взаимосвязан-

ное регулирование (упорядочение) общественных отношений. 

Состав механизма правового регулирования включает в себя 
следующие элементы: а) нормы права; б) юридические факты, в) 

правоотношения; г) акты реализации.  

Монархия - форма государственного правления, при кото-
рой верховная государственная власть полностью или частично 

сосредоточена в руках единоличного главы государства-

монарха; власть монарха передается, как правило, в порядке 
престолонаследия. Монархия создалась в условиях рабовладель-

ческого общества, была основной формой правления при феода-
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лизме (абсолютная монархия) и сохранилась в ряде современных 

стран. Современная монархия является, как правило, конститу-
ционной, т.е. власть монарха ограничена на основе конституции 

в сфере законодательства, а также в области контроля деятель-

ности правительства. Конституционная монархия существует в 
двух видах, различающихся степенью ограничения власти мо-

нарха: дуалистическая и парламентарная. При дуалистической 

монархии исполнительная власть сосредоточена в руках монар-
ха, который формирует правительство, ответственное перед ним. 

Парламент осуществляет законодательную власть, но может 
быть распущен монархом, который обладает правом абсолютно-

го вето на законы, принятые парламентом. Парламентарная мо-

нархия существует в развитых странах (Великобритания, Испа-
ния, Швеция, Бельгия, Япония). В парламентарной монархии 

власть монарха ограничена практически во всех сферах осу-

ществления государственной власти. Исполнительная власть 
формируется исключительно парламентом и подотчетна ему. 

Премьер-министр назначается парламентом. Участие монарха в 

образовании Правительства чисто символично. 
Мораль - совокупность нравственных принципов, убежде-

ний и основанных на них норм поведения, регулирующих отно-

шения, складывающиеся между людьми посредством представ-
лений о добре и зле, справедливости и несправедливости, долге, 

чести, достоинстве и охраняющиеся силой общественного мне-

ния или внутренним убеждением. 
Моральные нормы - правила поведения, которые устанав-

ливаются в обществе в соответствии с моральными представле-

ниями людей о добре и зле, справедливости и несправедливости, 
долге, чести, достоинстве и охраняются силой общественного 

мнения или внутренним убеждением; правила поведения, опре-

деляющие внутренние мотивы и побуждения человека. 
Норма права - классическая модель нормативного предпи-

сания, являющегося определяющим, исходным элементом в си-

стеме права. Норма права заключает в себе следующие призна-
ки: имеет предоставительнообязывающий, двухсторонний ха-

рактер, то есть одной стороне предоставляет правомочия, на 
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другую возлагает обязанности; имеет общий, а не персонифици-

рованный характер, рассчитана на неоднократное применение; 
определяет вид и меру поведения; состоит из трех элементов: 

гипотезы, диспозиции и санкции; обладает властностью и офи-

циальностью провозглашения, т.е. устанавливается уполномо-
ченными на то субъектами и закрепляется в официальных нор-

мативных документах (нормативных актах), охраняется от 

нарушений силой государства. 
Нормативное предписание - властное веление уполномо-

ченного на то субъекта, имеющее обязательный характер, т.е. 
адресованное неопределенному кругу участников общественных 

отношений, касающееся типичных жизненных обстоятельств, а 

также применяемое и реализуемое при определенных жизнен-
ных ситуациях. Нормативные предписания в зависимости от их 

конструктивной четкости (завершенности) разграничиваются на 

нормы права, общие нормативные установления, нетипичные 
нормативные предписания. Нормативное предписание отличает-

ся от индивидуального предписания, которое адресуется кон-

кретным субъектам, касается конкретного жизненного обстоя-
тельства и реализуется однократно. 

Нормативные договоры - одна из форм (источников) пра-

ва, выражающаяся в таком способе правотворчества, как заклю-
чение соглашения на паритетных началах как двумя, так и более 

уполномоченными на то субъектами. К их числу относятся 

прежде всего различные международные договоры, коллектив-
ные договоры и иные соглашения. Юридическая сила многих 

нормативных договоров подкрепляется фактом их ратификации 

(утверждения) соответствующим органом государственной вла-
сти. 

Нормативный акт - официальный документ, принятый 

уполномоченным лицом (субъектом) в строго определенной 
форме и содержащий в себе нормативные предписания (в 

первую очередь норму права). Основополагающим норматив-

ным актом является Конституция. Закон выступает актом, об-
ладающим высшей юридической силой. Система нормативных 

актов в любом государстве строится в зависимости либо от ме-
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ста органов, их издающих, в иерархии госаппарата (например, 

закон, указ, постановление, приказ и т.д.), либо предмета (сфе-
ры) регулирования (например, жилищный закон, уголовный за-

кон и т.д.). 

Обнародование закона - опубликование принятого закона в 
официальном печатном издании или доведение его содержания 

до адресата (государственных органов, общественных организа-

ций, должностных лиц и граждан) иным способом. Различают 
поэтому официальное и неофициальное обнародование закона. 

Официальное обнародование закона состоит в объявлении от 
имени законодательной власти полного и точного текста приня-

того закона через его опубликование в официальном издании 

(например, в «Российской газете»), а в случае немедленного 
вступления в действие - по телевидению, радиовещанию, теле-

тайпу, телефаксу, путем рассылки адресатам. Неофициальное 

обнародование закона - объявление текста закона в других пе-
чатных изданиях и средствах массовой информации путем из-

ложения содержания принятого закона. 

Обратная сила закона - такое действие закона во времени, 
при котором он распространяется на случаи, имевшие место до 

вступления его в законную силу. 

Обычай - правило поведения, сложившееся вследствие фак-
тического его применения в течение длительного времени; ос-

новная форма регулирования поведения в догосударственном 

обществе в условиях родового строя. Соблюдение обычая обес-
печивалось мерами общественного воздействия на нарушителя 

(казнь, изгнание из рода, лишение огня и воды и др.) либо одоб-

рением мер, применявшихся к обидчику обиженным, его род-
ными или членами рода (кровная месть). С возникновением гос-

ударства некоторые обычаи становятся источником права, их 

соблюдение обеспечивается принудительной силой государства. 
Объект права – общим объектом выступают общественные 

отношения, которые, с точки зрения интересов личности, обще-

ства, государства, подлежат упорядочению посредством права с 
целью обеспечения режима наибольшего благоприятствования 

их существования. Непосредственным объектом права является 



 283 

поведение участников общественных отношений, правовое воз-

действие на которое преследует цель установления определен-
ного масштаба, вида и меры свобод, обязанностей, ответствен-

ности и полномочий различных субъектов права. Объект права 

не следует отождествлять с объектом правоотношений и пред-
метом правового регулирования. 

Основания юридической ответственности - совокупность 

фактических и юридических факторов, необходимых для закон-
ной реализации юридической ответственности (преступление, 

проступок, нарушение договорных обязательств), акт примене-
ния права. 

Основные (конституционные) обязанности - установлен-

ные Конституцией требования, предъявляемые гражданам гос-
ударства и направленные на обеспечение интересов общества, 

государства, других граждан: соблюдение Конституции и иных 

законов, защита Отечества, уплата налогов, охрана окружающей 
среды и бережное отношение к природным богатствам. 

Ответственность юридическая - установленные вид и ме-

ра принудительного претерпевания виновным лицом негативных 
последствий, предусмотренных санкций нарушенной нормы, 

лишение блага, непосредственно ему принадлежащего, за нару-

шение правового запрета. Юридическая ответственность уста-
навливается государственной властью; осуществляется в рамках 

охранительного правоотношения, в которых один из субъектов 

имеет властные полномочия по применению мер государствен-
ного принуждения к правонарушителю. Поскольку юридическая 

ответственность связана с применением к правонарушителю 

ограничений и лишений личного, организационного и имуще-
ственного характера, то в демократическом обществе устанавли-

вается строжайший процессуальный порядок привлечения к 

юридической ответственности. 
Отрасль законодательства - обособленная часть системы 

законодательства (гражданское, уголовное и т.д. законодатель-

ство). Ведущее положение в системе законодательства занимает 
отрасль конституционного законодательства. За ней располага-

ются отрасли законодательства, соответствующие отраслям пра-
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ва. Однако число отраслей законодательства не совпадает с чис-

лом отраслей права, так как первые не имеют таких четких кри-
териев образования, как предмет и метод регулирования. Отсю-

да воздушное, лесное, горное законодательства, но нет анало-

гичных отраслей права. 
Отрасль права - основное подразделение системы права, 

охватывающее качественно обособленную область обществен-

ных отношений, упорядочение которых связано с использовани-
ем специфического юридического метода правового регулиро-

вания. Критериями обособления отрасли права как основного 
элемента системы права являются предмет правового регулиро-

вания и метод правового регулирования, образующие специфи-

ческие юридические режимы (методы и механизмы) правового 
регулирования. Среди отраслей права различают: 1) основопола-

гающие (конституционное право); 2) материальные (граждан-

ское, административное, трудовое, уголовное и т.д.); 3) процес-
суальные отрасли (гражданское процессуальное право, уголов-

но-процессуальное). 

Политическая система - совокупность действующих в об-
ществе различных политических образований: государства, по-

литических партий, движений и иных социальных объединений, 

принимающих участие в функционировании политической и 
государственной власти. Главенствующее место в политической 

системе занимает государство. В состав политической системы 

включаются также политические отношения разных уровней и 
политические нормы, регламентирующие эти отношения. Важ-

нейшее место среди этих норм занимает право. 

Политический режим - совокупность всех средств, прин-
ципов, приемов, способов осуществления, гарантий обеспечения 

государственного руководства обществом. Политический режим 

не всегда совпадает с государственным режимом. По своему со-
держанию политический режим не однозначен, и в связи с этим 

различаются демократический, авторитарный, тоталитарный, 

фашистский и другие режимы. Одним из оптимальных полити-
ческих режимов мировая практика признает режим демократи-

ческого правового государства, определяющим фактором кото-
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рого выступает господство права во всех взаимоотношениях 

между личностью и государственной властью. 
Право - система действующих общеобязательных норма-

тивных предписаний, установленных или санкционированных 

уполномоченными на то субъектами (прежде всего государством 
и его органами), закрепленных в официальных нормативных ак-

тах и обеспечиваемых в своей реализации всеми мерами госу-

дарственного воздействия, вплоть до принуждения. Право вы-
ступает регулятором общественных отношений. Формально оно 

провозглашается от имени народа, направлено на правовое 
обеспечение и защищенность личности, осуществление ее прав, 

свобод и интересов. Личность, ее социальные возможности и 

свободы должны составлять основополагающую ценность права. 
Эффективность права, его качественный уровень прежде всего 

зависят от того, насколько точно и полно оно отражает в своих 

предписаниях общечеловеческие ценности: свободу личности, 
социальную справедливость, равенство и т.д. Однако компонен-

тами права эти ценности становятся только тогда, когда они 

официально провозглашаются государством (или международ-
но-правовыми пактами) и соответственно гарантируются в их 

реализации мерами государственной поддержки. Различаются 

объективное право, субъективное право, права человека и т.д 
Правовая система - объективно существующая целостная 

(взаимосвязанная, взаимосогласованная) совокупность всех пра-

вовых явлений и учреждений, имеющихся в обществе и состав-
ляющих его юридический потенциал (право, законодательство, 

судебная система, юридическая практика и т.д.). Правовая си-

стема всегда является результатом исторического развития, ис-
пытывающего на себе влияние складывающихся традиций, эко-

номических, политических, социальных и культурных условий. 

Каждая правовая система имеет свои особенности и устойчивые 
образы. В мировом сообществе особенно выделяются системы: 

англо-американская, романо-германская, мусульманская, тради-

ционные и др. Предлагается выделять славянскую правовую си-
стему. 
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Правовое поведение - юридически регламентированное по-

ведение, которое влечет за собой юридические последствия. 
Правовое поведение, в отличие от иных видов поведения чело-

века, всегда находится в правовой сфере, в области правового 

регулирования. В зависимости от направленности правовое по-
ведение делится на правомерное, которое соответствует требо-

ваниям правовых норм, и неправомерное, которое нарушает 

предписания правовых норм, оно может выражаться в форме 
действия и бездействия. 

Правовое регулирование - осуществляемая всей системой 
юридических средств, форм и методов правовая регламентация 

(организация, упорядочение) общественных отношений. В пра-

вовом регулировании выделяются следующие компоненты: а) 
предмет регулирования; б) общие и непосредственные методы 

регулирования. Динамическая сущность правового регулирова-

ния раскрывается в механизме правового регулирования. 
Правовой акт - принятый в установленном порядке орга-

нами государства, общественными объединениями по полномо-

чию государства, должностными лицами, другими субъектами 
права официальный документ, направленный на регулирование 

общественных отношений. Правовой акт - это в первую очередь 

нормативные акты (акты законодательной власти, акты органов 
исполнительной власти, акты президента, акты местных органов 

власти). Правовой акт - это также индивидуальные акты, прини-

маемые: при осуществлении распорядительной деятельности 
(указ президента, приказ министра, руководителя ведомства, 

приказ директора, многочисленные сделки (договоры), обвини-

тельные заключения, решения, приговоры). Это документы, ис-
ходящие от граждан, порождающие юридические последствия, 

создающие юридическое состояние (заявление, жалобы, хода-

тайства, доверенности и т.п.). 
Правоотношение - урегулированное нормой права обще-

ственное отношение, участники которого выступают носителя-

ми субъективных прав, юридических обязанностей, юридиче-
ской ответственности и юридических полномочий. Таким обра-

зом, общественные отношения только тогда приобретают каче-
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ство правоотношений, когда они предусмотрены (смоделирова-

ны) в норме права. Различаются общие, абсолютные, конкрет-
ные правоотношения. Одним из признаков любого правоотно-

шения является то, что его участники имеют возможность рас-

считывать на государственную поддержку в своих законных 
притязаниях. Правоотношение состоит из: а) содержания, состо-

ящего из взаимосвязанных субъективных прав и юридических 

обязанностей (регулятивные правоотношения) или из юридиче-
ской ответственности и правоохранительных полномочий (охра-

нительные правоотношения); б) субъектов, обладающих право-
дееспособностью; в) объекта, определяющего, по поводу чего 

возникло правоотношение; г) юридических фактов, жизненных 

обстоятельств, которые порождают, изменяют или прекращают 
конкретные правоотношения. Разграничиваются правоотноше-

ния либо по отраслям права (административные, трудовые, 

гражданские и др.), либо по их правовому назначению (регуля-
тивные, охранительные), либо по особенностям регулирования 

(материальные, процессуальные). 

Правопорядок - результат реализации законности, одно из 
проявлений законопослушности; представляет собой воплоще-

ние в жизнь закона и иного подзаконного акта во взаимоотно-

шениях субъектов права при реализации ими своих прав и обя-
занностей. Правопорядок выражается, с одной стороны, в том, 

чтобы каждый субъект права строго исполнял свои обязанности, 

не злоупотреблял своими правами, а с другой - уважал бы права, 
свободы, законные интересы других граждан, не наносил ущер-

ба их правовому статусу. Правопорядок - это итог механизма 

правового регулирования, конечный результат воздействия пра-
ва на общественные отношения. Именно правопорядок пред-

ставляет собой упорядоченность общественных отношений на 

правовой основе, когда каждый из субъектов права использует 
свои правомочия, исполняет юридические обязанности и соблю-

дает юридические запреты. Поэтому считается, что правопоря-

док - это реализованные правоотношения. Поддержание и охра-
на правопорядка - обязанность всех правоохранительных орга-

нов государства. Социальной предпосылкой правопорядка явля-
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ется высокий уровень общей и правовой культуры граждан и их 

правосознания. 
Правоприменение - активно-властная форма реализации 

права, осуществляемая уполномоченными на то субъектами, в ос-

новном органами государства, должностными лицами. Суть право-
применения состоит в наделении одних субъектов правами, возло-

жении на других юридических обязанностей, привлечении третьих 

к юридической ответственности. Это одна из официальных, закон-
ных, правовых форм деятельности органов государства, должност-

ных лиц и уполномоченных негосударственных организаций. Пра-
воприменение, связанное с реализацией регулятивных норм, опре-

деляется как правонаделительное или оперативноисполнительное, 

а связанное с реализацией охранительных норм как правоохрани-
тельное. Правоприменение в процессе правового регулирования 

носит вспомогательный характер. 

Правореализация - это воплощение права в жизнь. В отли-
чие от правоприменения, это более широкая форма действия 

права, которая характеризуется достижением результата право-

регулирования в поведении участников, не только использова-
нием властного ресурса, а добровольным соблюдением, испол-

нением и использованием своих прав и обязанностей. Правореа-

лизация по своему существу представляет собой претворенный в 
жизнь конкретный правовой статус, закрепленный за тем или 

иным субъектом. Механизм правореализации выражается в сле-

дующем: управомоченный субъект использует предоставленные 
ему правомочия; обязанный - исполняет возложенные на него 

обязанности; виновный - претерпевает лишения личного, мате-

риального или организационного характера, испытывает страда-
ния за причиненный вред. 

Правосознание - форма общественного сознания, включа-

ющая систему взглядов, идей, представлений, теорий, а также 
чувств, эмоций и переживаний, характеризующих отношение 

людей и социальных групп к действующей и желаемой правовой 

системе. В структуре правосознания выделяются: правовая 
идеология, мировоззренческая или интеллектуальная часть 

(взгляды, идеи, теории); правовая психология, психологическая 
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часть (чувства, эмоции, переживания); поведенческая часть 

(правомерное поведение, правовая активность, правонарушение, 
поведение маргинальное, виктимное и др.). По уровню, глубине 

осознания права и правовых явлений различают правосознание 

научное, профессиональное, обыденное. Правосознание как 
форма общественного сознания взаимодействует с другими 

формами общественного сознания: политическим, нравствен-

ным, общественной психологией. 
Правотворчество - правовая форма деятельности органов 

государства и населения страны, направленная на официальное 
создание, санкционирование, изменение и отмену норм права. 

Субъекты правотворчества - народ (в порядке референдума), 

парламент (принимает законы); Президент издает указы; Прави-
тельство - постановления; министерства и ведомства - приказы и 

инструкции; местные органы власти и управления - решения, 

распоряжения. 
Предмет правового регулирования - качественно обособ-

ленный, самостоятельный вид общественных отношений, один 

из критериев научного построения системы права. Предмет ре-
гулирования должен обладать единым качеством и тем самым 

быть основанием для объединения норм права, его регулирую-

щих, в такую нормативную общность, как отрасль права. Ти-
пичность данного вида общественных отношений предопреде-

ляет возможность его отграничения от других групп отношений, 

поскольку каждая отрасль права имеет свой предмет, свою отно-
сительно обособленную сферу регулирования. Предмет право-

вого регулирования считается основным критерием разграниче-

ния норм права по отраслям, дополнительным считается метод 
правового регулирования. Отдельные ученые предлагают вместо 

указанных критериев использовать и другие критерии: норма-

тивно-правовой массив, значение его в системе права, наличие 
специфических функций. 

Предписание - властное волеизъявление уполномоченного 

на то субъекта (органа государства, должностного лица), содер-
жащее прямое указание на правило поведения подвластных 

участников общественных отношений. Оно носит обязательный 
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непререкаемый характер. Предписания выступают в двух каче-

ствах: нормативном (норма права, иные нормативные предписа-
ния) и индивидуально-персонифицированном (приговор суда, 

приказ начальника и т.д.). Как правило, любое предписание, ис-

ходящее от органа государства или должностного лица, облека-
ется в форму официального документа (нормативного акта или 

акта применения права). 

Республика - форма правления, при которой высшие орга-
ны государственной власти (парламент, президент) непосред-

ственно избираются (либо формируются общенациональными 
представительными учреждениями). Современные республики 

разделяют на парламентские и президентские. Парламентские 

основываются на принципе верховенства парламента, который 
формирует правительство, ответственное перед ним. Формаль-

ным признаком парламентской республики является наличие 

должности премьер-министра, являющегося одновременно гла-
вой правительства и лидером правящей партии или партийной 

коалиции (Италия, ФРГ, Португалия). Особенностью президент-

ской республики является соединение в руках президента пол-
номочий главы правительства и главы государства при отсут-

ствии должности премьер-министра, а также избрание президен-

та посредством прямых или косвенных выборов, формирование 
правительства президентом, отсутствие института ответственно-

сти правительства перед парламентом. Президентскими респуб-

ликами являются США, Аргентина, Мексика.  
Референдум - всенародное голосование, проводимое в связи 

с принятием новой конституции, других важных законов или 

внесением в них изменений, решением принципиальных внут-
риполитических или внешнеполитических вопросов. В зависи-

мости от предмета различают референдум конституционный, 

законодательный, консультативный. По сфере применения ре-
ферендум может быть общегосударственным, если он проводит-

ся в масштабах всего государства, региональным или местным, 

если проводится в отдельных субъектах федерации или в адми-
нистративно-территориальных единицах. Законы, другие реше-

ния, принятые референдумом, не требуют какого-либо утвер-
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ждения государственными органами и могут быть отменены ли-

бо изменены лишь в порядке, предусмотренном законом. 
Романо-германская (континентальная) правовая систе-

ма - одна из разновидностей правовых систем мира, возникшая 

на основе древнеримского права и являющаяся результатом его 
эволюции и приспособления к новым условиям. Существовала 

первоначально в странах континентальной Европы, затем рас-

пространилась на всю Латинскую Америку, значительную часть 
Африки, страны Востока, Японию, что объясняется колониза-

торской деятельностью многих европейских стран, имеющих 
высокий уровень кодификации законодательства (ГК Франции 

1804 г., Гражданское Уложение Германии 1900 г., Единый тор-

говый гражданский кодекс Италии 1924 г.). Отличительными 
чертами этой правовой системы являются: а) признание за кон-

ституцией высшей юридической силы и установление судебного 

контроля за конституционностью обычных законов; б) наличие 
иерархической системы источников права (закон, подзаконные 

акты), среди которых роль обычая и прецедента незначительна, а 

закону отведена приоритетная роль; в) проведение широкой ко-
дификации законодательства (в большинстве стран приняты и 

действуют гражданские, административные, торговые, уголов-

ные, гражданские процессуальные, уголовно-процессуальные и 
некоторые другие кодексы); г) деление систем права на отрасли; 

д) отведение скромной роли судебной практике; е) придание 

общепризнанным нормам международного права преимущества 
перед внутренними законами; ж) признание деления права на 

частное и публичное.  

Санкция: 1) обязательная часть нормы права, содержащая 
указания на неблагоприятные последствия, которые могут 

наступить в случае нарушения предписаний данной нормы. К 

числу их относятся наказание в виде лишения свободы, штраф, 
пеня, выговор, изъятие определенных предметов в пользу госу-

дарства и т.д. Основное назначение санкции - предупреждение 

возможности нарушения установленного правила. Она имеет 
двухсторонний характер: одной стороне, правоохранительному 

органу, представляет властное полномочие по осуществлению 
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принуждения, кары, на другую - виновное лицо возлагается 

юридическая ответственность; 2) предписание уполномоченного 
лица на разрешение совершать те или иные процессуальные 

действия (например, санкция прокурора на производство обыска 

по обстоятельствам возбужденного уголовного преследования). 
Светское государство - государство, свободное от какого-

либо влияния религии, ее догматики и обрядности, различных 

религиозных организаций и их представителей на устройство и 
деятельность ее политических и правовых институтов, на систе-

му государственного образования и другие сферы государствен-
ной жизни; светское государство нейтрально по отношению к 

религии, в нем признается свобода от религии и атеизма. 

Система законодательства - представляет собой совокуп-
ность существующих в государстве нормативно-правовых актов 

(законов, указов и др.), подразделяющуюся в соответствии с 

различными критериями на качественно определенные состав-
ные части: федеральное законодательство, законодательство 

субъектов федерации, законодательство в сфере экономики, со-

циальное законодательство и т.д. По сравнению с системой пра-
ва, имеющей объективный характер, система законодательства в 

значительной мере - результат субъективной деятельности 

правотворческих органов. Она не только создается, но и в своем 
развитии направляется ими. Во многом ее существование и 

функционирование обусловливаются волей и нормотворческими 

действиями законодателя. Основными составными частями си-
стемы законодательства являются нормативно-правовые акты, 

законы, указы, постановления, решения, приказы, инструкции, 

т.е. формальные источники права. Система законодательства 
выступает формой, внешним выражением системы права, состо-

ящей из других элементов норм, институтов и отраслей права. 

Система права - объективно существующее строение пра-
ва, складывающееся адекватно развитию системы общественных 

отношений, нуждающихся в правовом регулировании. Система 

права характеризуется особой структурой, единством, объеди-
нением ее компонентов отраслей, институтов, норм; целостно-

стью; общим социальным назначением, специфическими функ-
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циями. От системы права следует отличать систему законода-

тельства. Они соотносятся как содержание и форма. В основе 
системообразования права лежат такие критерии, как предмет и 

метод правового регулирования общественных отношений. 

Систематизация законодательства - официальная дея-
тельность государственных органов и профессиональная дея-

тельность других организаций, коллективов и лиц, связанная с 

расположением по заранее определенным принципам норматив-
но-правовых актов, приведением их во внутренне согласован-

ную систему. Различают официальную и неофициальную систе-
матизацию законодательства. Официальная систематизация за-

конодательства осуществляется в форме кодификации норма-

тивно-правовых актов, предполагающей коренной пересмотр и 
унификацию действующего нормативного материала в опреде-

ленной области регулирования общественных отношений и со-

здание нового единого нормативного акта, а также в форме ин-
корпорации, состоящей в объединении разнообразных действу-

ющих нормативных актов по предметному, хронологическому, 

алфавитному и другим признакам в сборники, собрания. Проис-
ходит в этом случае лишь внешняя обработка нормативных ак-

тов при неизменности их содержания (например, собрания зако-

нодательства). Особым видом систематизации является консо-
лидация законодательства, в процессе осуществления которой 

разнопорядковые нормативные акты объединяются в едином 

новом акте. Этот вид считается приближением к кодификации. 
Неофициальная систематизация законодательства осуществля-

ется научными учреждениями, коллективами, лицами и только в 

форме инкорпорации (например, внесение в действующий нор-
мативно-правовой акт всех последующих дополнений и измене-

ний). 

Системное толкование норм права - способ уяснения и 
разъяснения нормы права, при котором устанавливается ее ме-

сто в системе права и определяются функциональные и другие 

связи толкуемой нормы с другими нормами, регулирующими 
различные стороны одного и того же вида общественных отно-

шений. Системное толкование норм права вместе с другими 
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способами (грамматическим, специально юридическим, логиче-

ским, историческим) в своей совокупности обеспечивает всесто-
роннее осознание интерпретатором смысла и содержания толку-

емой нормы. 

Способы толкования норм права - уяснение и разъяснение 
предписаний нормативного акта с использованием определен-

ных приемов. Различают грамматическое, системное, историче-

ское, специально-юридическое толкование норм права. Грамма-
тическое состоит в уяснении смысла отдельных слов и словосо-

четаний, значения соединительных союзов и знаков препинания. 
Толкованию здесь подвергается юридический текст. Системное 

толкование заключается в установлении места толкуемой нормы 

в системе других норм. Историческое толкование состоит в уяс-
нении исторических условий принятия нормы права, то есть 

установлении обстановки, социально-политических причин 

принятия данной нормы. Специально-юридический - способ это 
уяснение технико-юридических приемов, правил юридической 

техники, использованных при принятии данной нормы. 

Субъект права - индивид или организация, способные при-
обретать и осуществлять непосредственно или через своего 

представителя субъективные права и юридические обязанности, 

нести юридическую ответственность. Предпосылкой приобрете-
ния и осуществления лицом субъективного права и юридической 

обязанности является такое его юридическое свойство, как пра-

восубъектность, которая образуется (состоит) из правоспособно-
сти, дееспособности и деликтоспособности. Субъектами права 

являются граждане, иностранцы, лица без гражданства, обще-

ственные, коммерческие организации, государство. 
Суверенитет государства – политико-юридическое свой-

ство государственной власти, означающее ее верховенство внут-

ри страны и независимость во внешнеполитической сфере. Су-
веренитетом обладают государства независимо от величины их 

территории, количества населения и общественного строя.  

Теория государства и права - система знаний о сущности 
государства и права, о наиболее общих закономерностях воз-

никновения, функционирования и развития государственно-
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правовых явлений, выступающая методологической основой для 

отраслевых юридических наук. Имеет тесную связь с философи-
ей, социологией, политологией. 

Толкование права: 1) уяснение смысла правовой нормы, 

заложенной в ней воли законодателя; 2) деятельность уполномо-
ченных субъектов (органов государства, организаций, долж-

ностных лиц, граждан), специально направленная на установле-

ние содержания норм права, раскрытие смысла, заложенного в 
формулировке нормативного предписания. Целью этой деятель-

ности является обеспечение единообразного понимания и при-
менения данной нормы, устранение возможных неточностей в 

восприятии ее смысла. По субъектам различают толкование: 

официальное, которое подразделяется на аутентическое (исхо-
дящее от органа, принявшего норму права) и легальное (исхо-

дящее от специально уполномоченного органа государства или 

должностного лица), имеющее обязательное значение, и неофи-
циальное, исходящее от органов и лиц, специально не уполно-

моченных на толкование права, и не влекущее каких-либо по-

следствий. Официальное толкование может быть нормативным: 
общим, обращенным ко всем правоприменяющим субъектам, 

обязательным для исполнения, и казуальным: даваемым в связи 

с рассмотрением конкретного случая и формально обязательным 
только для него. В неофициальном толковании выделяется по 

своей значимости доктринальное толкование, даваемое в моно-

графиях, комментариях, выступлениях ученых, научных статьях. 
По приемам толкования различают грамматическое (текстовое), 

системное, историко-политическое, специально-юридическое. 

Федерация форма государственного устройства, существу-
ющая, как правило, в крупных или многонациональных государ-

ствах. Представляет собой сложное (союзное) государство, со-

стоящее из государственных образований, обладающих опреде-
ленной политической самостоятельностью, элементами сувере-

нитета. Составляющие федеративное государство государствен-

ные образования (республики, штаты, земли и т.п.) являются 
субъектами федерации и имеют свое собственное администра-

тивно-территориальное деление. Федерация имеет две системы 
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высших органов власти: федеральные органы и соответствую-

щие органы субъектов федерации. Федеральные органы осу-
ществляют свои полномочия и функции на всей территории 

страны; парламент имеет две палаты, одна из которых представ-

ляет интересы субъектов федерации; имеется два вида законов: 
федеральные и субъектов федерации. 

Форма государства - организация власти в государстве. 

Форма государства характеризует единство формы правления, 
формы государственного устройства и государственно-

политического режима. Форма государственного правления 
определяется структурой власти и построением системы высших 

органов государства, порядком взаимоотношений между ними. 

Различают в этой связи монархию и республику. Монархия име-
ет место там, где во главе государства стоит одно лицо, власть 

которому обычно передается по наследству. Монархии могут 

быть абсолютными, дуалистическими, ограниченными (консти-
туционными). Республики характеризуются выборностью выс-

ших органов власти, отсутствием невыборной высшей власти. С 

точки зрения формы государственного правления выделяются 
республики парламентские и президентские. Форма государ-

ственного устройства - это территориальная организация госу-

дарства, характер взаимоотношений между частями государства, 
центральными (федеральными и др.) органами и местными 

(субъектами федерации и др.) органами. Наиболее распростра-

ненными являются унитарная и федеративная формы государ-
ства. История знает конфедерацию. Государственно-

политический режим представляет собой совокупность приемов 

и методов осуществления государственной власти. В современ-
ном мире различаются демократические (основывающиеся на 

соблюдении прав человека, принципов законности, идеи разде-

ления властей и парламентаризма) и антидемократические (то-
талитарные, авторитарные, единолично-диктаторские) режимы 

осуществления государственной власти. 

Форма права - способ внешнего выражения норм права. 
Юридическая наука различает следующие основные формы (ис-

точники) права: правовой обычай, юридический прецедент, 
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нормативно-правовой акт, нормативный договор. К неосновным 

источникам права относят правовые доктрины, принципы права, 
юридическую практику. 

Функции государства - основные направления деятельно-

сти государства, непосредственно выражающие сущность и его 
назначение. Функции государства объективно обусловлены си-

стемой социально-экономических, социально-политических и 

других факторов и природой данного государства. Классовой 
государственности присущи функции обеспечения эксплуата-

ции, подавления сопротивления классов и социальных групп, 
демократической государственности - функции создания усло-

вий для прогрессивного развития общества, достижения обще-

ственного согласия. Функции государства классифицируются на 
внутренние и внешние, основные и неосновные, экономические, 

политические и социальные. 

Функции права - выражающие его сущность основные 
направления воздействия права на общественные отношения; 

общая характеристика социального назначения права, его слу-

жебной роли в обществе. Функции права образуют определен-
ную систему: общеправовые функции (свойственные всем от-

раслям права); межотраслевые (свойственные двум или более, 

но не всем отраслям права); отраслевые (свойственные одной 
отрасли права); функции правовых институтов и правовых норм.  
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