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ВВЕДЕНИЕ 
 

Изучение дисциплины «Государственное (конституционное) право 

России и зарубежных стран» предусмотрено Государственным 

образовательным стандартом. 

Цель курса - формирование нового мышления, базирующегося на 

идеях и принципах современного конституционализма, повышение 

правовой культуры, расширение кругозора,  формирование 

демократических взглядов, современного правосознания у студентов, 

обучающихся по направлению подготовки «международные отношения». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций. 

В результате изучения курса «Государственное (конституционное) 

право России и зарубежных стран»  студенты должны знать: общие 

закономерности развития конституционного права, основы 

конституционного строя РФ и зарубежных стран и их правовые системы, 

основные факторы, определяющие развитие конституционного права, 

конституционно – правовой статус личности в РФ и зарубежных странах, 

государственное и межгосударственное устройство стран, основные  

формы государства, особенности конституционно - правового развития 

отдельных стран, основополагающие понятия, термины и категории 

конституционного права, методологические основы его изучения, 

конкретный нормативный материал, содержащийся в документальных 

источниках и приемы работы с ними.  

Учебный курс «Государственное (конституционное) право России и 

зарубежных стран» включает в себя общую и особенную части. В общей 

части исследуются основные характеристики конституционного права как 

отрасли права и как науки; конституционно-правовые проблемы 

отношений между человеком и обществом, с одной стороны, и 

государством  с другой, а также организацию и функционирование самого 

государства. В процессе освоения учебного курса студенты изучают 

основы конституционно-правового регулирования современных 

политических систем, деятельности  политических партий, развития форм 

государства и, особенно, форм правления. Изучается механизм реализации 

государственной власти, ведущие институты конституционного права 

(парламент, правительство, местное управление и самоуправление, 

конституционный контроль и др.). 

Особенная часть курса направлена на изучение конституционного 

права крупнейших стран мира, расположенных в Европе, Америке и Азии. 

 Сложный характер курса, колоссальные объемы эмпирических 

данных, сложный понятийный аппарат – все это требует от студентов, 

изучающих государственное право России и зарубежных стран, 

целенаправленной и систематической работы.  

 Отличительной особенностью данного пособия является опора на 

взаимодействие преподавателя и студентов. Данное пособие содержит 
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более 1100 тестовых заданий по всем основным разделам и темам курса. 

Они могут быть использованы  для организации аудиторной работы, для 

проведения рубежного контроля и для итоговой оценки знаний студентов. 

Тестовые задания способствуют объективности оценки результатов, 

обусловленной конкретностью измерителей ответа. Использование 

тестовых заданий фронтально и индивидуально, на всех этапах обучения 

способствует не только контролю и оценке знаний, но и первичному 

закреплению, обобщению, систематизации нового материала; развитию 

специальных умений. 

Тестовые задания, представленные в данном пособии, относятся к 

закрытому типу и предлагают несколько вариантов ответа, из которых 

нужно выбрать один правильный ответ. Задания с выбором ответа 

проверяют знания базового материала: а) имен (фамилии авторов теорий); 

б) понятий и терминов; в) общественных явлений и процессов, 

закрепленных в конституциях. Тесты, составленные из заданий, которые 

сегодня наиболее распространены и используются при проведении 

централизованного тестирования. 

Время, необходимое для проведения тестирования - 0,5-2 минуты на 

решение одной задачи. Расчет баллов может быть следующим: 50 % 

правильных ответов – «удовлетворительно», 55-80 % - «хорошо», выше 90 

% - «отлично». 

Студентам при изучении дисциплины «Конституционное право» 

необходимо преодолевать сложности связанные с динамикой 

отечественного и зарубежного законодательства. Для этого студентам 

требуется постоянно следить за изменениями в законодательстве, 

обращаться при этом к средствам массовой информации, юридическим 

журналам, правовым базам данных «Консультант Плюс», «Гарант», 

официальными Интернет-ресурсами органов власти и организаций. 

В пособии представлен список литературы и источников, интернет 

ресурсов, глоссарий основных терминов и понятий, изучение которых 

поможет студентам сформировать целостное представление об изучаемой 

проблеме, и окажет существенную помощь при выполнении тестовых 

заданий и подготовке к экзамену. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pandia.ru/text/category/bazi_dannih/
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Раздел I. 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН.  

ОБЩАЯ ЧАСТЬ. 

 

1. Предмет, источники и система конституционного права.  

Наука конституционного права. 

 

  1. Термин «конституция» в переводе с латинского означает: 

а) правовой акт; 

б) индивидуальный акт применения права; 

в) установление, предписание. 
 

 2. Конституционное право зарубежных стран – это… 

а) национальное государственное право; 

б) ответвление от единой науки конституционного права, а также 

учебная дисциплина; 

в) отдельная отрасль права. 

 

 3. Объект регулирования конституционного права в зарубежных  

странах: 

а) базовые общественно-политические отношения, 

складывающиеся во всех сферах жизни общества и государства; 

б) основы правового статуса человека и гражданина;  

в) различные теории и взгляды, учения, по вопросам 

государственного права. 

 
  4. Конституционное право как отрасль права — это… 

а) это система внутренне согласованных норм, закрепляющих и 

регулирующих основы социально-экономической структуры 

общества, его политической системы, духовной жизни и 

правового статуса личности; 

б) основная часть частного права; 

в) составная часть государственного права. 

 
  5. Конституционное право: 

а) сводится к конституции; 

б) включает множество правовых актов — законов, принятых 

парламентом, указов и декретов президента, постановлений или 

ордонансов правительства, постановлений конституционного 

суда или конституционного совета и т.д.; 

в) не имеет свой объект регулирования. 
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6. В разных государствах наука о конституционном праве имеет  

неодинаковое название. Для стран романо-германской 

правовой семьи характерно наименование: 

а) конституционное право; 

б) государственное право; 

в) конституционно-государственное право. 

 

7. Отпочкование конституционного права от философии, 

социологии и других наук произошло: 

а) в первой половине XIX века; 

б) во второй половине ХIХ в.; 

в) в первой половине ХХ в. 

 

8. Конституционное право как учебная дисциплина впервые 

появилось: 

а) в конце ХVIII;  

б) во второй половине ХIХ в.; 

в) в первой половине ХХ в. 

 

9.  Основоположник психологической школы науки 

конституционного права: 

а) Ф. Кокошкин; 

б)  К. Маркс; 

в)  Р. Сменд; 

г)  Л.  Петражицкий. 

 

10. Школа, которая интерпретирует конституционное право с 

религиозной точки зрения: 

а)  теологическая; 

б)  социологическая; 

в)  психологическая; 

г)  натуралистическая. 

 

11. Доктрину правового государства впервые сформулировал: 

а) Дж. Локк; 

б) И. Кант; 

в) Д. Юм. 

 

12. Представителем нормативистской теории права является: 

а) Г. Кельзен; 

б) Е. Эрлих; 

в) Ф. Пухта. 
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13. Представителями классической школы науки 

конституционного права являются: 

а)  Г. Еллинек, Н. Коркунов; 

б)  Л. Дюги, К. Маркс; 

в)  Л. Гумплович, Р. Сменд; 

г)  Л. Петражицкий, Б. Чичерин. 

 

14. Трактовку конституции как основного закона развивал 

видный немецкий юрист и политик: 

а) К. Шмит; 

б) Ф. Лассаль; 

в) К. Каутский. 

 

15. Школа естественного права рассматривает конституцию 

как… 

а) высшую, основную норму; 

б) общественный договор; 

в) статут не только государства, но и корпоративной организации 

общества в целом. 

 

          16. Содержание учебников по конституционному праву в США 

опирается: 

а) на нормы Конституции; 

б) на решения Верховного суда и даже особые мнения его судей. 

              в) на доктринальные источники права. 

 
17. В современной науке конституцию рассматривают как: 

а) политический и юридический документ; 

б) политический и идеологический документ; 

в) юридический, политический и идеологический документ. 

  

18. Источниками конституционного права в англосаксонских 

странах являются: 

а) конституционный обычай; 

б) судебные прецеденты; 

в) обычные законы; 

г) органические законы; 

д) конституционные законы. 

 

19. Сложившееся в практике единообразной деятельности 

органов государства правило, имеющее устный характер: 

а) правовая доктрина; 

б) судебные прецеденты; 

в) конституционный обычай. 
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  20. Предмет науки конституционного права – это… 

а) исследование свойств конституционно-правовых норм, 

институтов и отношений, тенденций и закономерностей их 

организации, функционирования и развития, а также путей, форм 

и механизмов их реализации в жизнедеятельности личности, 

общества и государства;  

б) изучение общественно-политических отношений; 

в) изучение национального государственного права. 

 

21. Предмет науки конституционного права: 

а) совпадает с конституционным правом; 

б) шире, чем само конституционное право; 

в) уже, чем само конституционное право. 

 

22. Санкционирование государством обычаев осуществляется 

путем: 

а) включения обычая в текст нормативного правового акта; 

б) нормативной отсылки к обычаю в тексте нормативного акта; 

в) указания на это в конституции государства. 

 

  23. Конституционные соглашения – это … 

а) соглашения между ветвями власти; 

б) правила, созданные королевскими судами, основанные не на 

законе, а на общих принципах справедливости и разума, здравого 

смысла; 

в) правила политической практики, которые считаются 

обязательными и неукоснительно соблюдаются теми, кого они 

непосредственно касаются. 

 

  24. Не зафиксированным в праве Великобритании является 

обычай: 

а) «палате лордов – верхней палате парламента – не принадлежит 

инициатива принятия финансовых законов»; 

б) король несет юридическую ответственность за свои действия; 

в) конституционная монархия не может быть предметом 

пересмотра. 
 

25. Императивный прецедент: 

а) является источников права, поскольку подлежит обязательному 

применению судами; 

б) является решением, которое признается обязательным только 

для спорящих сторон, но не является обязательным для третьих 

лиц; 

в) позволяет не считать судебный прецедент источником права. 
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26. Индикативный прецедент: 

а) является источников права, поскольку подлежит обязательному 

применению судами; 

б) является решением, которое признается обязательным только 

для спорящих сторон, но не является обязательным для третьих 

лиц; 

в) позволяет не считать судебный прецедент источником права. 

 

27. Доктринальные источники права – это… 

а) нормы права, авторами которых стали известные правоведы; 

б) не норма права, а лишь довод в пользу той или иной точки 

зрения; 

в) международные договоры. 

28.  К странам признающим доктринальные источники права 

относятся: 

а) некоторые страны англосаксонской системы права и 

мусульманские страны; 

б) мусульманские страны; 

в) страны англосаксонской системы права. 

 

29. Судебный прецедент – это… 

а) решение вышестоящего суда, которое рассматривается как 

образец и является обязательным для всех рассматриваемых дел; 

б) решение суда любой инстанции по вопросам, которые ранее не 

рассматривались в суде; 

в) толкование судом общепринятых норм закона. 

 

30. Прецедент, в случае которого решение суда признается 

обязательным только для спорящих сторон и не является 

обязательным для третьих лиц – это… 

а) императивный прецедент; 

б) индикативный прецедент; 

в) диспозитивный прецедент.  

 

31. Назначения премьер-министра монархом в Великобритании 

является обычаем: 

а) материальным; 

б) церемониальным; 

в) политическим. 

 

32. Конституционный обычай особенно распространен в 

деятельности парламента и правительств:  

а) Великобритании и Новой Зеландии; 

б) Франции и Германии; 
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в) США и Италии. 

 

   33. Правовой прецедент не признается источником права в 

странах: 

а) семьи традиционного (обычного) права; 

б) англо-саксонской правовой семьи; 

в) романо-германской правовой семьи. 

 

2. КОНСТИТУЦИИ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

 

1. Первая «писаная» Конституция была принята: 

а) во Франции; 

б) в США; 

в) в Польше. 

2. Особенностью конституций большинства европейских стран 

первой половины ХХ столетия являлось: 

а) усиление исполнительной власти за счет прав парламента; 

б) усиление парламента за счет исполнительной власти; 

в) введение понятия «народный суверенитет». 

 

3. Особенностью конституций большинства европейских стран 

на современном этапе является: 

а) появление положения о наделении женщин политическими 

правами; 

б) расширение объектов и сферы конституционного 

регулирования; 

в) снижение возрастного и имущественного ценза в 

избирательном праве. 

 

4. Одной из функций конституции является: 

а) внешнеполитическая; 

б) основной закон государства; 

в) база текущего законодательства. 

 

5. Фактическая конституция – это… 

а) нормативно-правовой акт, принятый на референдуме; 

б) нормативно-правовой акт, регулирующий права и свободы 

человека и гражданина; 

в) нормативно-правовой акт, регулирующий реально 

существующие основы общественно-политического строя, 

положение личности в той или иной стране. 

 

6. Конституция в материальном смысле – это… 
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а) система правовых норм, регулирующих основы устройства 

общества, государства и положения человека в них, где правовые 

акты равны между собой по юридической силе; 

б) правовой акт, обладающий наивысшей юридической силой 

среди актов внутреннего права и изменяемый в особом, 

усложненном по сравнению с иными законами порядке; 

в) нормативный акт, который имеет определенную сложившуюся 

форму, принятый по установленным правилам. 
 

7. Конституция в формальном смысле: 

а) система правовых норм, регулирующих основы устройства 

общества, государства и положения человека в них, где правовые 

акты равны между собой по юридической силе; 

б) правовой акт, обладающий наивысшей юридической силой 

среди актов внутреннего права и изменяемый в особом, 

усложненном по сравнению с иными законами порядке; 

в) нормативный акт, который имеет определенную сложившуюся 

форму, принятый по установленным правилам. 

 

8. В большей части конституций преамбула содержит: 

а) цели конституции, общие правила государственной политики; 

б) содержит правовые нормы, регулирующие общие отношения; 

в) содержит нормы процессуального характера. 

 

9. Субъектами права инициативы пересмотра конституции, как 

правило, являются: 

а) депутаты парламента; 

б) депутаты и глава государства; 

в) депутаты, глава государства и глава правительства. 

 

10. Конституция обычно вступает в силу: 

а) с момента ее принятия; 

б) с момента, который указан в ее заключительных положениях; 

в) с момента, который указан в ее заключительных положениях 

или в сопровождающем ее принятие особом законе. 

 

11. Кодифицированная конституция – это… 

а) конституция, принятая на референдуме; 

б) документ, содержащий приложения и дополнения; 

в) документ, содержащий судебные прецеденты; 

г) преимущественно единый документ. 

 

12. Комплексная кодифицированная конституция – это… 

а) более высокая степень обобщенности по сравнению с иными 

правовыми актами; 
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б) составной частью конституции наряду с ее текстом 

провозглашаются какие-либо иные акты и декларации; 

в) единый, структурированный, имеющий внутреннюю логику 

документ. 

 

13. «Жесткой» является конституция, которая… 

а) не может быть изменена; 

б) твердо гарантирует основные права и свободы граждан; 

в) содержит нормы международного права; 

г) дополняются и изменяются в особом усложненном порядке. 

 

  14. К «жестким» относятся конституции: 

а) ФРГ и Японии; 

б) Испании и Великобритании; 

в) США и Монако. 

 

15. Инкорпорирование поправок в текст конституции – это… 

а) простая замена прежних положений конституции  вновь 

утвержденными, либо исключение прежних положений, либо 

добавление новых; 

б) замена прежних положений конституции  вновь 

утвержденными поправками, которые и публикуются отдельно 

после первоначального текста Конституции. 

 

16. Конституция, которая изменяется в том же порядке, что и 

другие законы: 

а)  жесткая; 

б)  фиктивная; 

в)  реальная; 

г)  гибкая. 

 

17. Процедура изменения федеральной Конституции США: 

а) объединенная резолюция, содержащая в себе проект поправки к 

Конституции, должна быть одобрена либо двумя третями голосов 

обеих палат Конгресса; 

б) объединенная резолюция, содержащая в себе проект поправки 

к Конституции, должна быть одобрена специальным Конвентом, 

созываемым по требованию законодательных собраний двух 

третей штатов. Поправки должен быть ратифицирован либо тремя 

четвертями законодательных собраний штатов. 

в) объединенная резолюция, содержащая в себе проект поправки 

к Конституции, должна быть одобрена либо двумя третями 

голосов обеих палат Конгресса, либо специальным Конвентом, 

созываемым по требованию законодательных собраний двух 

третей штатов. В обоих случаях одобренный проект поправки 
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должен быть ратифицирован либо тремя четвертями 

законодательных собраний штатов, либо тремя четвертями 

конвентов штатов. 

 

18. Конституционные соглашения – это… 

а) правила политической практики, которые считаются 

обязательными и неукоснительно соблюдаются теми, кого они 

непосредственно касаются; 

б) соглашения, подписанные между законодательной и 

исполнительной властью; 

в) включение в конституцию норм международного права. 

 

19. В какой стране Конституционные соглашения составляют 

важнейшую часть конституции: 

а) ФРГ; 

б) США; 

в) Великобритания; 

г) Великобритания и США; 

д) США и Франция. 

 

20. Какой из ниже перечисленных конституционных источников 

позволяет говорить о том, что конституция является 

неписанной? 
а)  закон; 

б)  акты органов конституционного контроля; 

в)  акты главы государства; 

г) судебные прецеденты и обычаи.  

 

21. Какое суждение, на Ваш, взгляд является более верным:  

а) конституционный референдум, как правило, не отражает волю 

народа даже в том случае, если за конституцию проголосовало 

большинство; 

б) конституционный референдум, как правило, отражает волю 

народа, так как за конституцию проголосовало большинство; 

в) оценка результатов каждого конкретного референдума зависит 

от конкретных условий, существующих в данной стране в момент 

принятия конституции, от того, какие политические силы 

заинтересованы в проведении референдума по вопросу о 

конституции, от уровня политической активности населения и 

целого ряда других факторов. 

 

22. Верно ли суждение, что чем реакционнее режим, тем чаще он 

прибегает к референдумам:  

а) да; 

б) нет. 



 15 

 

23. Первый референдум по вопросу об учреждении конституции 

был проведен: 

а) в США; 

б) во Франции; 

в) в Германии; 

г) в Швейцарии. 

 

24. Стабильность конституции означает: 

а) сложность внесения поправок; 

б) отражение реальной ситуации в обществе; 

в) конституция является «вечным» документом. 

 

25. К юридическим свойствам конституции относится: 

а) реальность; 

б) особый порядок ее принятия и изменения; 

в) основополагающий характер. 

 

26. Назовите страны, где существует неписанная конституция: 

а) Германия, Франция; 

б) США, Италия; 

в) Великобритания, Новая Зеландия. 

 

27. Учредительная характеристика конституции является: 

а) одной из основных черт конституции; 

б) одной из основных функций конституции; 

в) одним из юридических свойств конституции. 

 

28. Юридическое верховенство конституции является:  

а) одной из основных черт конституции; 

б) одной из основных функций конституции; 

в) одним из юридических свойств конституции. 

 

29. Юридическая характеристика конституции является: 

а) одной из основных черт конституции; 

б) одной из основных функций конституции; 

в) одним из юридических свойств конституции. 

 

30. Основополагающий характер конституции является:  

а) одной из основных черт конституции; 

б) одной из основных функций конституции; 

в) одним из юридических свойств конституции. 

 

31. Положение о конституции как базы текущего 

законодательства является:  
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а) одной из основных черт конституции; 

б) одной из основных функций конституции; 

в) одним из юридических свойств конституции. 

 

  32. Октроирование – это… 

а) принятие конституции учредительным собранием; 

б) дарование монархом или исполнительной властью конституции 

своему народу; 

в) принятие конституции на референдуме. 
 

33. Впервые октроирование было применено:  

а) во Франции; 

б) в Бельгии; 

в) в Германии; 

г) в Австрии.  

 

34. К институтам конституционного права относятся: 
а) правовой статус личности; 

б) разделение властей; 

в) народный суверенитет. 

 

  35. Субъектами конституционно-правовых отношений 

являются: 

а) граждане и подданные; 

б) физические и юридические лица; 

в) физические лица и общественные образования;  

г) центральные органы государственной власти и управления, 

органы конституционного надзора. 

 

36. По характеру регулируемых общественных отношений ст. 53 

Конституции Италии «Все обязаны участвовать в 

государственных расходах...» является примером нормы: 

а) материальной; 

б) процессуальной; 

в) регулятивной. 

 
37. В большинстве случаев конституционные поправки: 

а) не подлежат вето главы государства; 

б) вето главы государства распространяется и на законы о 

поправках, хотя на практике не применяется; 

в) вето главы государства распространяется и на законы о 

поправках, на практике применяется часто. 

 

38. По способу изменения в настоящее время наблюдается 

тенденция появления все большего числа: 
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а) жестких конституций; 

б) гибких конституций; 

в) смешанных конституций. 

 

39. Подотрасль конституционного права: 

а) административное право; 

б) гражданское право; 

в) муниципальное право. 

 

40. К юридическим свойствам Конституции  относятся: 

а) особый порядок ее изменения и пересмотра; 

б) обеспечение интеграции общества; 

в) закрепление в конституции механизма осуществления 

государственной власти. 

 

41. Конституция, как правило, выражает интересы: 

а) экономически господствующего класса; 

б)  большинства народа, признающего такое устройство общества 

и власти справедливым; 

в) политических партий. 

 

42. Под влиянием научно-технического прогресса в Конституции  

      Швейцарии появилась статья: 

а) регулирующая зачатие с медицинской помощью и генной 

инженерии в отношении человека; 

б) право на перемену пола; 

в) о запрещении генно-модифицированных источников пищи. 

 

43. Если конституция есть единый писаный акт, регулирующий 

все основные вопросы конституционного характера, то ее 

можно определить как: 

а) развернутую; 

б) кодифицированную; 

в) писанную некодифицированную. 

 

  44. Органические законы – это… 

а) законы, которые принимаются по прямому предписанию 

конституции, т.е. на основе бланкетных норм, в усложненном 

порядке; 

б) законы, которые регулируют конституционные отношения и 

принимаются на основе международных норм; 

в) законы, принимаемые на референдуме. 

 

    45. Понятие «органический закон» впервые было принято в 

Конституции: 
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а) США 1787 г.; 

б) Италии 1947 г.; 

в) Франции 1958 г.; 

 

  46. Бланкетные нормы – это: 

а) это нормы права, не содержащие правила поведения, а 

предоставляющие полномочным государственным органам, 

общественным организациям и должностным лицам право 

самостоятельно устанавливать правила поведения, запреты, 

стимулы; 

б) это нормы права, содержащие правила поведения;  

в) это отсылочные статьи права. 

 

47. В современных конституциях главным предметом правового 

регулирования является: 

а) порядок формирования и осуществления государственной 

власти; 

б) права и свободы человека и гражданина; 

в) порядок формирования и осуществления государственной 

власти и  права и свободы человека и гражданина. 
 

 

48. Юридическая конституция представляет собой: 

а) реальный порядок осуществления государственной власти; 

б) писанную конституцию; 

в) документ, предписывающий то, что должно быть. 

 

49. Народный суверенитет является: 

а) общим принципом конституционного права; 

б) специальным принципом конституционного права; 

в) конституционным обычаем. 

 

50. Примером специального принципа конституционного права 

является: 

а) разделение властей; 

б) естественный характер прав человека; 

в) неприкосновенность судей. 

 

51. Особенность конституционного права состоит в том, что 

составными частями нормы конституционного права 

являются: 

а) гипотеза, диспозиция и санкция; 

б) диспозиция и санкция; 

в) гипотеза и диспозиция.  
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52. Высшая юридическая сила конституции означает: 

а) особый порядок принятия конституции; 

б) все остальные законы, иные акты, правоприменительная 

практика должны соответствовать ей, иначе они 

недействительны; 

в) многие конституционные нормы имеют непосредственное 

действие. 
 

53. Позитивное право: 

а) основной массив источников конституционного права; 

б) общечеловеческие представления о свободе, справедливости, 

неотъемлемости прав человека; 

в) писаное право, закрепленное в соответствующих формах. 

 

54. Какое государство в начале XXI столетия провозгласило 

счастье своих граждан главной конституционно-правовой 

ценностью государства и даже попыталось рассчитать 

«коэффициент счастья» на душу населения: 

а) Тунис; 

б) Сингапур; 

в) Бутан. 
 

55. Фактическая и юридическая конституции: 

а) полностью совпадают; 

б) могут либо совпадать, либо расходиться; 

в) расходятся. 

 

56. Если юридическая конституция более демократична, чем 

конституция фактическая, то речь должна идти: 

а) о борьбе за реализацию демократических положений основного 

закона; 

б) о замене конституции; 

в) о внесении в нее поправок. 

 

57. Общая структура конституционного права как отрасли 

национального права определяется: 

а) структурой конституции; 

б) системой нормативных актов; 

в) структурой конституции и системой нормативных актов. 

 

58. Нормы права, при изложении которых  недостающие 

сведения необходимо искать в другом нормативном правовом 

акте называются: 
а) бланкетными;  

б) отсылочными;  
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в) прямыми. 

 

59. Примером бланкетной нормы является: 

а) «Федеральный канцлер по просьбе Федерального президента, а 

федеральный министр по просьбе Федерального канцлера или 

Федерального президента обязаны продолжать ведение дел до 

назначения их преемников» – ст. 69 Основного закона для ФРГ 

б) «парламент принимает финансовые законопроекты с 

соблюдением условий, предусмотренных органическим законом» 

(ст. 47) Конституции Франции; 

в) «Одно заседание в неделю отводится для обсуждения вопросов, 

вносимых членами Парламента, и ответов Правительства» – ст. 48 

Конституции Франции. 
 

60.Ст. 9 Конституции Японии гласит: «Право на ведение 

государством войны не признается», что является примером 

нормы права; 

а) регулятивной; 

б) охранительной; 

в) обязывающей. 
 

61. Ст. 27 Конституции Японии «Все имеют право на труд» 

является примером: 

а) санкции; 

б) диспозиции; 

в) гипотезы. 

 

62. По способу воздействия на субъекты права ст. 95 

Конституции Литовской Республики 1992 г., гласит: «В 

заседаниях Правительства также может участвовать 

Государственный контролер», является примером нормы 

права: 

а) обязывающей; 

б) управомочивающей; 

в) регулятивной. 

 

63. Формы принуждения и его объем при осуществлении норм 

конституционного права зависят: 

а) от формы правления; 

б) от политического режима; 

в) от существующего политического режима и характера  самих 

конституционных норм. 

 

64. Конституционное государство – это… 
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а)  государство, принявшее  Конституцию  квалифицированным  

большинством на референдуме; 

б)  государство, имеющее писаную Конституцию; 

в)  государство, подчиняющееся конституционным правовым 

нормам, гарантирующее и охраняющее их; 

г)  государство, в котором законы не противоречат Конституции.  

 

65. К актуальным проблемам современного конституционного 

права относятся: 

а) принцип верховенства права и право собственности; 

б) блок конституционных положений, регулирующих 

территориально-политическое устройство многих государств 

мира; 

в) предложения о необходимости ограничения прав и 

конституционных свобод как меры, необходимой для адекватной 

борьбы с мировым терроризмом. 

 

66. Первой писаной конституцией была: 
а) Конституцию США; 

б) Конституцию Франции; 

в) Великая хартия вольностей. 

 

67. Творцом «живой Конституции» США является: 

а) Конгресс; 

б) Правительство; 

в) Верховный суд; 

г) Конгресс и Верховный суд. 
 

68. Первой конституцией, в которой тенденция социализации 

получила весьма заметное выражение, стала конституция: 

а) США; 

б) Великобритании; 

в) ФРГ; 

г) Мексики. 
 

69. Конституция Ирландии закрепляет положение «Государство 

признает семью как естественный первоисточник и 

объединяющую основу общества, а также как нравственный 

институт, обладающий неотъемлемыми и неотчуждаемыми 

правами, предшествующими всякому позитивному праву и 

высшими по отношению к нему», которое является 

выражением: 

а) политической функции конституции; 

б) идеологической функции конституции; 

в) юридической функции конституции. 
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70. Маастрихтские соглашения от 7 февраля 1992 г. обязали 

страны, входящие ЕС внести в свои конституции положение: 

а) о возможности передачи национальными органами власти 

определенных полномочий в пользу наднациональных 

организаций; 

б) о том, что применение оружия массового уничтожения грозит 

гибелью всему человечеству; 

в) о создании специальных органов конституционного контроля. 

 

      71. Ст. 17 конституции Китая 1982 г. содержит положение: «От 

каждого — по способностям, каждому — по труду», которое 

является: 

а) нормой-принципом;  

б) нормой-правилом; 

в) нормой-символом. 
  

  72. В конституционном праве доминируют: 

а) дипозитивные нормы; 

б) императивные нормы. 

 

73. Государство, в котором центральная площадь является 

символом трех ветвей власти: 

а) Франция; 

б) Италия; 

в) Бразилия; 

г) Аргентина.  

 

 

 

3. КОНСТИТУЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

1. Под конституционным контролем понимается: 

а) система отношений между органами публичной власти, при 

которой контролирующий орган может отменить акты 

подконтрольного органа; 

б) система отношений, при которой надзорный орган может лишь 

обратить внимание поднадзорного органа на допущенные 

ошибки; 

в) система отношений, при которой надзорный орган 

осуществляет контроль до принятия нормативно-правовых актов; 

 

2. Государство, в котором впервые появился институт 

конституционного контроля: 

а) США; 
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б) Великобритания; 

в) Франция; 

г) Австрия. 

 

3. Верховный суд США впервые сформулировал доктрину 

конституционного контроля в решении по делу:  

а) о торговых тарифах; 

б) об иммиграционных квотах; 

в) У. Мэрбери против Дж. Мэдисона. 

 

4. Первый конституционный суд был создан: 

а) в Англии; 

б) в Германии; 

в) в Австрии; 

г) во Франции; 

д) в США. 

 

5. С какого года, верховный суд США осуществляет 

конституционный контроль?  

а) 1787 г.; 

б) 1803 г.; 

в) 1920 г. 

 

 6. Автором европейской модели конституционного контроля 

стал: 

а) Г. Кельзен; 

б) М. Дюверже; 

в) М. Вебер. 

 

7. Проверке на конституционность обычно не подлежат: 

а) парламентские регламенты; 

б) акты исполнительной власти; 

в) законы, принятые путем референдума. 

 

 8. Под конституционным надзором понимается: 
а) система отношений между органами публичной власти, при 

которой контролирующий орган может отменить акты 

подконтрольного органа; 

б) система отношений, при которой надзорный орган может лишь 

обратить внимание поднадзорного органа на допущенные ошибки 

и, самое большее, может приостановить действие его акта; 

в) система отношений, при которой надзорный орган 

осуществляет контроль до принятия нормативно-правовых актов; 

 

9. Идея конституционного контроля появилась: 
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а) в начале XVII века в Великобритании и была связана с 

деятельностью Тайного совета; 

б) в Австрии в начале ХХ в.; 

в) во Франции в ХIХ в. 
 

10.  Как быть, если выявилось расхождение между вновь принятой 

конституцией и ранее заключенным международным 

договором: 

а) подлежит применению международный договор до тех пор, 

пока расхождение не будет устранено; 

б)  оставить конституцию без изменения; 

в) вынести конституцию на референдум. 
 

 

11. Какой вид конституционного контроля предполагает, что 

спор о конституционности того или иного акта 

рассматривается  после того, как этот акт вступил в силу:  

а) предварительный;  

б) консультативный;  

в) последующий;  

г) абстрактный. 

 

12. В странах англосаксонской правовой системы вопросы 

конституционности может решать: 

а) конституционный суд; 

б) квазисудебные государственные органы; 

в) верховный суд; 

г) любой суд. 

 

13. В Австрийско-немецкой системе вопросы конституционной 

юстиции входят в компетенцию: 

а) конституционного суда; 

б) квазисудебных государственных органов; 

в) верховного суда; 

г) любого суда. 

 

14. Вопросы конституционно-юридического характера во 

Франции решаются: 

а) конституционным судом; 

б) квазисудебным государственным органом – Конституционным 

Советом; 

в) верховным судом; 

г) любым судом. 
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15. Абстрактный контроль означает проверку 

конституционности акта: 

а) по требованию управомоченного органа или должностного 

лица либо же индивида, у которого возникли сомнения в 

конституционности акта; 

б) акт обязательно подвергается конституционному контролю;  

в) вне связи с каким-либо делом. 

 

 16. Формальный конституционный контроль по содержанию 

связан: 

а) с проверкой соблюдения конституционных условий и 

требований, относящихся к изданию акта; 

б) с проверкой содержания акта и означает проверку соответствия 

этого содержания положениям конституции. 

 

 17. Конституционность закона вправе проверять любой суд: 

а) в США, Аргентине, Индии; 

б) в Австралии, Индии, на Мальте; 

в) в США, Аргентине, Японии, Норвегии. 

 

18. Последующий конституционный контроль осуществляется: 

а) в США, Италии, Германии; 

б) Франции, Финляндии, Швеции; 

в) США, Франции, Германии. 

 

19. Предварительный конституционный контроль 

осуществляется: 

а) в США, Италии, Германии; 

б) Франции, Финляндии, Швеции; 

в) США, Франции, Германии. 

 

20. Разновидность конституционного контроля осуществляемого 

в США: 

а) централизованный; 

б) децентрализованный; 

в) смешанный. 

21. Централизованный конституционный контроль  

осуществляется: 

а) в ФРГ, Австрия, Италия, Франция; 

б) в ФРГ, США, Франции, Италии; 

в) в Индии, Японии, Австрии, ФРГ. 

  

 

4. ОСНОВЫ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ЛИЧНОСТИ В 

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 
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1. Для теории конституционализма характерен дуализм 

правового статуса личности, которая выступает в 

соответствующих сферах либо как человек, либо как 

гражданин: личность выступает как человек в сфере: 

а) экономической; 

б) политической; 

в) идеологической. 

 

2. Во многих конституциях  формула «каждый человек» 

относится: 

а) к правам гражданина; 

б) к правам человека; 

в) к правам нации. 

 

3. Важнейшей юридической предпосылкой правового положения 

личности в обществе является: 

а) провозглашение демократических прав и свобод; 

б) состояние гражданства; 

в) наличие конституции. 

 

4. Гражданство – это… 

а) устойчивая правовая связь человека с государством; 

б) устойчивая связь человека с обществом; 

в) устойчивая связь человека с народом государства; 

г) устойчивая политико-правовая связь человека с государством. 
 

5. Апатриды – это… 

а)   лица без гражданства; 

б)   граждане данного государства; 

в)   лица с двойным гражданством; 

г)   иностранные граждане. 

 

6. В каком государстве четко придерживаются принципа 

«крови» по материнской линии при приобретении 

гражданства: 

а)  США; 

б)   Италия; 

в)  Израиль; 

г)   ЮАР. 

 

7. Способ приобретения гражданства: 

а) денатурализация; 

б) филиация; 

в) экстрадиция. 
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8. Добровольный выбор гражданства той или иной страны в 

связи  с переходом части территории от одного государства к 

другому: 

а) трансферт; 

б)  по рождению; 

в)  оптация; 

г)  восстановление гражданства. 

 

9. Оптация – это… 

а) выбор гражданства той или иной страны в связи с переходом 

части территории от одного государства к другому или 

провозглашением части территории прежнего государства 

независимым; 

б)  нелегальное нахождение в государстве; 

в) лишение гражданства; 

г) восстановление в гражданстве; 

д) автоматическое изменение гражданства. 

 

10. Бипатризм – это… 

а) добровольный выход из гражданства; 

б) принадлежность лица к гражданству двух государств; 

в) одно из проявлений гражданского патриотизма; 

г) лишение гражданства двух государств; 

д) принадлежность лица к гражданству только одного 

государства. 

 

11. К принципам международного права к принципам по 

принятию 

гражданства не относится: 

а) право выхода из гражданства и приобретения гражданства 

другого государства; 

б) возможность лишения гражданства; 

в) отказ от предоставления гражданства по ряду условий  (левые 

взгляды, заболевание СПИДом и т.д.). 

 

12. Страна, допускающая в принципе двойное гражданство, хотя 

законодательство относится к нему негативно. Двойное 

гражданство можно приобрести только по рождению: 

а) в Италии; 

б) в Индии; 

в) в США; 

г) в Японии. 

13. Что не является обязательным условием для приема в 

гражданство Великобритании: 
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а) знание языка; 

б) гражданство другого государства; 

в) высокие достижения в области науки, техники и культуры; 

г) проживание на территории страны в течение определенного 

срока; 

д) наличие законного источника доходов. 

 

14. Реинтеграция — это… 

а) отказ от гражданства; 

б) восстановление в гражданстве какого-либо государства лиц, 

ранее его имевших и затем утративших; 

в) приобретение гражданства на основе права почвы. 

 

15. Какой принцип применяется в демократических 

государствах при предоставлении гражданства супругам, 

гражданам разных стран: 

а) единого гражданства семьи; 

б) жена получает гражданство мужа; 

в) добровольного выбора гражданства супругами; 

г)  муж получает гражданство жены. 

 

16. Лишение гражданства является санкцией государства в 

отношении лица, допускающего недозволенное поведение. 

Обычно такая мера применяется: 

а) по отношению ко всем гражданам государства, допустившим 

недозволенное поведение; 

б)  только к натурализованным гражданам; 

в) только к гражданам, имеющим двойное гражданство.  

 

17. Выберите правильный ответ: 

а) предоставление убежища не влечет автоматически 

предоставления гражданства; 

б) предоставление убежища влечет автоматически 

предоставления гражданства. 

 

18. Политическая правосубъектность гражданина – это… 

а) способность гражданина обладать политическими правами; 

б) способность быть субъектом государственно-правовых 

отношений в полном объеме, т.е. способность обладать правами и 

нести обязанности;  

в) способность гражданина своими действиями вызывать 

юридические последствия, предусмотренные нормами 

конституционного права. 
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19. Позитивный способ определения объема правосубъектности 

гражданина – это… 

а) установление в конституции и иных источниках 

конституционного права, что гражданин может делать в сфере 

политической и экономической и какими личными правами он 

обладает; 

б) число и объем прав и свобод и других легальных 

возможностей, установленных нормами конституционного права 

соответствующей страны. 

 

20. Наиболее четкое выражение негативный способ определения 

правосубъектности гражданина получил: 

а) в КНР; 

б) в КНДР; 

в) в Великобритании; 

г) в США. 

 

21. Какое положение является общепринятым в современных 

демократических государствах: 

а) каждый человек вправе высказывать любые мнения и суждения 

по любому вопросу и что в подлинно демократической стране 

должен существовать «свободный рынок идей»; 

б) свобода выражения мнений отнюдь не рассматривается, как 

абсолютное право. 

 

22. Конституции некоторых государств, где ранее существовал 

тоталитарный политический режим, предусматривают: 

а) гарантии неприкосновенности жилища и тайны переписки; 

б) свободу совести; 

в) право граждан на доступ к информации о них самих. 

 

23. Впервые в истории гарантия личной свободы свободных 

людей была закреплена: 

а) в «Великой хартии вольностей»; 

б) в Конституции США; 

в) в «Декларации прав человека и гражданина». 

 

24. В этом нормативно-правовом акте впервые было 

подтверждено, что только народ является источником власти: 

а) Декларация независимости США 1776 г.; 

б) «Декларация прав человека и гражданина» 1789 г.; 

в) Конституция США 1787 г. 

 

25. Всеобщая декларация прав человека была принята ООН: 
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а) в 1948 г.; 

б) в 1953 г.; 

в) в 1957 г.  

 

26. В 1950 г. в честь Декларации прав человека, ООН учредила 

праздник День прав человека, отмечаемый:  

а) 1 июля; 

б) 18 марта; 

в) 10 января. 

 

27. Значительный вклад в создание текста Декларации прав 

человека ООН внесли: 

а) Элеонора Рузвельт, Уилльям Ходжсон; 

б) Джеффри Уилсон, Владимир Корецкий; 

в) Рене Кассен, Джон Хамфри. 

 

28. Существование правового государства невозможно:  

а) без провозглашения прав и свобод человека и гражданина; 

б) без сильной и независимой судебной власти; 

в) без провозглашения политического плюрализма. 

 

29. Правовое государство – это…  

а) государство, допускающее непосредственную демократию при 

защите интересов общества;  

б) социальное государство, стоящее над обществом и не 

признающее классовые интересы;  

в) конституционное государство, защищающее интересы 

большинства;  

г) форма организации государства, при которой граждане, а также 

государственные органы и должностные лица действуют только 

строго в рамках установленных правовых норм основанных на 

идеях справедливости, свободы, равенства, братства для 

реализации прав и свобод индивида посредством удовлетворения 

общегосударственных интересов. 
 

30. Права человека, закрепленные в конституции, относятся: 

а) к естественным правам; 

б) к позитивным правам; 

в) к политическим правам. 

 

 31. Выберите правильное утверждение:  

а) политические права не распространяются на иностранцев и 

апатридов; 

б) иностранцы и апатриды наравне с гражданами пользуются 

лишь частью политических прав и свобод. 
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32. Институт люстрации – это… 

а) право граждан создавать общественные объединения в любых 

законных целях без предварительного уведомления; 

б) ряд прав, обеспечивающих гражданам возможность участия в 

формировании выборных органов государства и местного 

самоуправления, а также участия в процедурах непосредственной 

демократии; 

в) законодательные меры и практика недопущения в 

государственную службу, аппарат государственного управления, 

правоохранительные органы, на иные важные посты и в 

учреждения системы образования лиц, которые неугодны 

правящим кругам по политическим мотивам; 

г) дискриминация по отношению к малочисленным этническим 

группам. 

 

33. Конституционный принцип неотчуждаемости прав и 

свобод человека означает, что: 

а)    ни одно лицо не может быть освобождено от конституцион-

ных обязанностей; 

б)    ни одно лицо не может быть ограничено в свободе; 

в)    ни одно лицо не может быть лишено конституционных прав и 

свобод; 

г)    государство и общество обязаны предоставлять права и сво-

боды гражданам. 

 

34. Право на забастовку относится: 

а) к политическим правам; 

б) личным правам; 

в) социально-экономическим правам. 

 

35. Допускается ли ограничение права на тайну телефонных 

переговоров? 

а)  допускается с санкции прокурора; 

б)  допускается по решению следователя; 

в)  допускается на основании судебного решения; 

г)   не допускается ни в коем случае; 

д) верны ответы а и б. 

 

36. Конституционный принцип гарантированности прав и 

свобод гражданам означает, что: 

а) государство следит, чтобы обязанности выполнялись всеми 

гражданами; 

б) государство определяет обязанности граждан; 
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в) государство дает возможность обществу следить за выполне-

нием прав граждан; 

г) государство не только предоставляет права, свободы, но и 

обеспечивает всем пользование ими. 

 

37. Человек может защищать свои права и свободы: 

а) любым способом, кроме применения оружия; 

б) всеми способами, не запрещенными законом; 

в) любым способом, кроме применения насилия. 

 

38. К какому виду прав и свобод относится право на получение 

материальной помощи от государства: 

а) к экономическим; 

б) к социальным; 

в) к личным правам. 

 

39. К какому виду прав и свобод относится право петиций:  

а) к политическим правам; 

б) к личным правам; 

в) к социальным правам. 

 

40. Законодательством демократических государств порядок 

проведения демонстраций и митингов носит: 

а) разрешительный характер; 

б) уведомительный характер; 

в) свободный характер без уведомления или разрешения. 
 

41. К какому виду прав и свобод человека относится право на 

осуществление предпринимательской деятельности: 

а) к личным; 

б) к политическим; 

в) к трудовым; 

г) к социально-экономическим. 

 

42. К политическим правам и свободам относится: 

а) равенство между мужчинами и женщинами; 

б) право на равный доступ к государственной службе; 

в) право на создание и деятельность профсоюзов. 

 

43. Основанием возникновения основных прав и свобод граждан 

является: 

а) возможность иметь права и нести обязанности; 

б) принадлежать к гражданству; 

в) наличие у гражданина дееспособности. 
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44. Основным личным правом человека является: 

а) право частной собственности; 

б) право на предпринимательскую деятельность; 

в) право на жизнь; 

г) право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и 

коллективные обращения в государственные органы и органы 

местного самоуправления  

д) свобода выбирать врача. 

 

45. К обязанностям человека и гражданина относится: 

а) участие в выборах; 

б) получение образования; 

в) соблюдение законов. 
 
 

46. К какому виду гарантий прав и свобод относится 

«ликвидация безработицы»: 

а) политическим; 

б) экономическим; 

в) личным; 

г) социальным; 

д) юридическим. 

 

47. К какому виду гарантий прав и свобод относится «защита в 

суде»: 

а) политическим; 

б) экономическим; 

в) личным; 

г) социальным; 

д) юридическим. 

 

48. Право на получение убежища – это… 

а) право на защиту от политических преследований; 

б) право на спасение от стихийных бедствий; 

в) право на защиту от преследования за совершенные 

преступления; 

г) право на улучшение условий жизни. 

 

49. В каком государстве положение о правах и свободах 

отсутствовали в первоначальном тексте конституции: 
а) Великобритания; 

б) Франция; 

в) США; 

г) Германия. 
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50. В конституциях, принятых после Первой мировой войны, 

провозглашалось, что частная собственность: 

а) является священной; 

б) выполняет общественную функцию; 

в) подлежит социализации. 

 

51. В конституциях, каких стран закреплена обязанность 

граждан трудиться: 

а) Великобритании и Франции; 

б) Франции и Италии; 

в) США и Испании; 

г) Испании и Португалии. 

 

52. В каком государстве заседание обеих палат парламента и 

Верховного суда начинаются с молитвы, которую произносят 

священники: 

а) Испания; 

б) Португалия; 

в) Германия; 

г) США. 

 

53. Институт заседателей совместно с судьей образующих единую 

коллегию, которая ведет весь процесс и участвует в 

вынесении приговора: 

а) присяжные заседатели; 

б) шеффены; 

в) народные заседатели. 

 

54. Европейская Конвенция о защите прав человека и основных 

свобод подписана: 

а) в 1947 г.; 

б) в 1950 г.; 

в) в 1955 г. 

 

55. Какой международный документ отменил смертную казнь: 

а) Всеобщая декларация прав человека; 

б) Международный пакт о гражданских и политических правах; 

в) Конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного или 

унижающего достоинство обращения или наказания ООН от 10 

декабря 1984 года;  

г) Протокол № 6 к Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод от 15 декабря 1989 года. 

 

56. Юрисдикция Европейского суда по правам человека 

распространяется: 
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а) на государства, входящие в  Евросоюз; 

б) на государства, входящие в Совет Европы; 

в) на все европейские государства. 

 

57. В какой стране поправка к конституции о равноправие 

женщин, одобренная нижней палатой парламента в 1973 г., 

так и не была принята верхней палатой: 

а) США; 

б) Франция; 

в) Австрия; 

г) Германия. 

 

58. Право трудящихся участвовать в управлении предприятиями 

закреплено в конституциях: 

а) США, Франция; 

б) Франция, ФРГ; 

в) ФРГ, Великобритания; 

г) Великобритания, Япония. 

 

59. Какая новая обязанность граждан появились в конституциях 

ряда стран после Второй мировой войны: 

а) воинская повинность; 

б) платить налоги; 

в) трудиться, воспитывать детей; 

г) участвовать в выборах. 

 

60. Обязанность, претерпевшая к началу XXI века значительные 

изменения: 

а) подчинение законам; 

б) обязанность трудиться; 

в) воинская повинность. 

 

61. Страна, в которой родителям, отдающим детей в школы 

религиозной направленности, предоставляются налоговые 

льготы: 

а) США; 

б) Франция; 

в) Италия; 

г) Болгария. 

 

 62. Политическая правоспособность гражданина – это… 

а) способность гражданина своими действиями самостоятельно 

осуществлять политические права и свободы, гарантируемые ему 

конституцией и законами соответствующей страны; 
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б) способность быть субъектом государственно-правовых 

отношений в полном объеме, т.е. способность обладать правами и 

нести обязанности, предусмотренные нормами конституционного 

права;  

в) способность обладания правами и несения обязанностей, 

способность к самостоятельному осуществлению прав и 

обязанностей.  

 63. Политическая дееспособность – это… 

а) способность гражданина своими действиями самостоятельно 

осуществлять политические права и свободы, гарантируемые ему 

конституцией и законами соответствующей страны; 

б) способность быть субъектом государственно-правовых 

отношений в полном объеме, т.е. способность обладать правами и 

нести обязанности, предусмотренные нормами конституционного 

права;  

в) способность обладания правами и несения обязанностей, 

способность к самостоятельному осуществлению прав и 

обязанностей.  

 

64. Политическая правосубъектность – это… 

а) способность гражданина своими действиями самостоятельно 

осуществлять политические права и свободы, гарантируемые ему 

конституцией и законами соответствующей страны; 

б) способность быть субъектом государственно-правовых 

отношений в полном объеме, т.е. способность обладать правами и 

нести обязанности, предусмотренные нормами конституционного 

права;  

в) способность обладания правами и несения обязанностей, 

способность к самостоятельному осуществлению прав и 

обязанностей.  

 

65. В США по инициативе судебной власти введено так 

называемое правило Миранды, в соответствии с которым: 

а) Верховный суд США выступил хранителем академической 

свободы, когда в 50-е годы двадцатого столетия преподавателям 

пытались предписывать определенные стандарты, особенно в 

сфере общественных наук; 

б) запрещаются пытки и другие унижающие достоинство 

человека виды обращения; 

в) полицейский в момент задержания обязан сообщить 

задержанному лицу перечень его прав. 

 

66. Хартия основных прав Европейского союза от 7 декабря 2000 

г. ставит своей целью: 

а) защиту личности от государства и его органов; 
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б) защиту личности от надгосударственной организации и ее 

органов; 

в) разделение прав и свобод на первостепенные  и 

второстепенные. 

 

67. Статус официальной (государственной) религии 

декларируется конституциями: 

а) Великобритании, Дании, Норвегии; 

б) США, Франции, ФРГ; 

в) Швеции, Норвегии, Италии.  

 

 

 

68. Европейское государство, где церковь все еще не отделена от 

государства: 

а) Великобритания; 

б) Финляндия; 

в) Швеция. 

 

69. В решении по делу «Свизи против Нью-Хэмпшира» 

председатель Верховного суда США Уоррен написал: 

а) «Значение свободы университетов совершенно очевидно. Дело 

образования не может процветать в атмосфере подозрения и 

недоверия. Учителя и учащиеся должны всегда пользоваться 

свободой исследовать, изучать, оценивать, приобретать новый 

опыт и понимание явлений. Иначе наша цивилизация зачахнет и 

умрет»;  

б) «Все судьи независимы и действуют, следуя голосу своей 

совести, они связаны только Конституцией и законами»; 

в) «Народ беспрепятственно пользуется всеми основными 

правами человека». 
 

 

5. ФОРМЫ ГОСУДАРСТВА В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

5.1. ФОРМЫ ПРАВЛЕНИЯ 

 

1. Порядок организации высшей государственной власти в 

стране – это… 

а) форма государства; 

б) форма правления; 

в) форма государственного устройства. 

 

2. Определенная модель внутреннего устройства государства, 

включающая его территориальную организацию, принципы, 

способы образования и взаимодействия органов 
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государственной власти, а также методы осуществления 

власти, обеспечивающие проведение определенной 

государственной политики – это… 

а) форма государства; 

б) форма правления; 

в) форма государственного устройства. 

 

3. Монархия, которая характеризуется юридически и 

фактически неограниченной властью монарха: 

а)  парламентская; 

б)  дуалистическая; 

в)  абсолютная. 

 

 

 

4. Форма правления, при которой главой государства является 

президент, избираемый на определенный срок: 

а)  монархия; 

б)  унитарное государство; 

в)  федерация; 

г)   республика. 

 

5. В абсолютных монархиях власть монарха: 

а) носит неограниченный характер; 

б) передается по наследству; 

в) носит неограниченный характер только по отношению к 

обществу; 

г) верны ответы А и Б; 

д) верны ответы Б и В. 

 

6. В ряде монархических государств цивильный лист – это… 

а) свидетельство о том, что человек, его предъявляющий является 

гражданином цивилизованного государства, подданным 

определенной монархии; 

б) лист-список, в котором обозначены основные гражданские 

права подданного данной монархии; 

в) денежные средства, выделяемые парламентом из казны на 

содержание монарха, его семьи, двора. 
 

7. Система престолонаследия, когда престол наследуют только 

мужчины: 

а)  кастильская; 

б)  салическая; 

в)  традиционная кастильская. 
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8. Монархическая форма правления существует: 

а) в Испании и Канаде; 

б) в Италии и Великобритании; 

в) в Финляндии и Японии; 

г) верны А и В. 

 

9. В Швеции король считается отстраненным от престола, если: 

а) вступает в брак, несмотря на запрет парламента; 

б) не исполняет свои обязанности в течение шести месяцев 

подряд; 

в) если против него выдвинуто обвинение в правонарушении; 

г) верны ответы А и Б; 

д) верны ответы Б и В. 

 

10. Европейское государство с дуалистической монархией: 

а) Англия; 

б) Испания; 

в) Швеция; 

г) Люксембург.  

 

11. Формально теократическая монархия существует: 

а) в Великобритании; 

б) в Иране; 

в) в Арабских Эмиратах; 

г) в Испании. 

 

12. Главнокомандующим вооруженными силами в 

парламентской монархии является: 

а) премьер-министр; 

б) монарх; 

в) Министр обороны. 

 

13. Контрасигнатура – это… 

а) законопроекты, касающиеся охраны природы от загрязнения, 

вносимые в Германский парламент; 

б) подписи членов оппозиционной партии против действующего 

премьер-министра; 

в) скрепляющая подпись премьер-министра на актах главы 

государства (президента или монарха). 

 

14. Положение о том, что власть в стране исходит от монарха, а 

не от народа закреплено в конституциях: 

а) Саудовской Аравии и Великобритании; 

б) Омана и Объединенных Арабских Эмиратов; 

в) Испании и Швеции. 
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15. Дуалистическая монархия сохраняется в настоящее время: 

а) в Северной Корее; 

б) в Сингапуре; 

в) в Марокко; 

г) в Норвегии. 
 

16. В парламентарной монархии формально министры 

считаются слугами монарха и несут ответственность: 

а) перед монархом; 

б) перед парламентом; 

в) перед монархом и парламентом; 

г) перед главой правительства. 

 

 

 

17. Выражение в известной формуле: «Корона не может 

поступить неправильно» означает: 

а) все юридические акты, исходящие от монарха, находят 

поддержку в парламенте; 

б) все юридические акты, исходящие от монарха, нуждаются в 

министерской скрепе, ответственность за них несет только 

Правительство; 

в) все юридические акты, исходящие от монарха, нуждаются в 

министерской скрепе, ответственность за них несет только 

Парламент. 

 

18. Монарх лишен «спящих» полномочий: 

а) в Великобритании; 

б) в Швеции; 

в) в Норвегии; 

г) в Японии. 

 

19. Президентская республика характеризуется: 

а) правом главы государства назначать главу правительства; 

б) наличием института парламентской ответственности 

в) соединением в руках президента полномочий главы 

государства и главы правительства. 

 

20. Имеет ли глава государства в президентской республике 

право роспуска парламента: 

а) имеет; 

б) не имеет; 

в) имеет только в случае правительственного кризиса; 

г) имеет только в случае объявления военного положения; 
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д) имеет только в случае объявления чрезвычайного положения. 

 

21. В президентских республиках президент вправе: 

а) распустить парламент; 

б) назначить премьер-министра; 

в) назначить министров. 

 

22. В президентских республиках глава государства: 

а) возглавляет парламент; 

б) лишен самостоятельных полномочий; 

в) руководит исполнительной властью. 

 

23. Парламент обладает большими реальными полномочиями в 

тех странах, где: 

а) формально провозглашена парламентарная система; 

б) существуют президентские республики; 

в) существуют полупрезидентские республики. 

24.  Полупрезидентская (смешанная) республика существует: 
а) в Германии; 

б) в Великобритании; 

в) во Франции; 

г) в Италии; 

д) в США. 
 

25. Правительство в полупрезидентских (смешанных) 

республиках ответственно: 

а) только перед парламентом; 

б) только перед главой государства; 

в) перед главой государства и парламентом; 

г) не несет ответственности ни перед кем. 

 

26. Не является правилом для президентской республики: 

а) партийный характер правления; 

б) отсутствие у президента права роспуска парламента; 

в) объединение полномочий главы государства и главы 

правительства. 

 

27. Какие из перечисленных государств являются 

парламентскими республиками? 
а) Италия, Франция, Германия; 

б) Италия, Германия, Индия;  

в) Испания, Германия, Австрия; 

г) Австрия, Португалия, Испания. 
 

28. Число монархий в Европе: 
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а) 4; 

б) 6; 

в) 10; 

г) 12. 

 

29. Формальной отличительной особенностью 

парламентарной, полупрезидентской (смешанной) 

республики является наличие должности: 

а) премьер-министра; 

б) спикера парламента; 

в) президента.  

 

30. В парламентской республике президент избирается: 

а) на всенародных выборах; 

б) коллегией выборщиков; 

в) особой коллегией, создаваемой на основе парламента. 

 

31. Для парламентарной республики в большей степени, чем 

для президентской республики, характерным является: 

а) разрыв между юридическим и фактическим положением 

всех высших органов государственной власти; 

б) наделение президента значительными полномочиями; 

в) роспуск парламента и наложение вето президентом без 

согласия правительства.  

 

32. Более распространенной формой правления является: 

а) президентская; 

б) парламентская; 

в) полупрезидентская (смешанная). 

 

33. Полупрезидентскими (смешанными) республиками 

являются: 

а) Франция и Финляндия; 

б) Франция и Португалия; 

в) Франция и Австрия. 

г) верны ответы А и Б;  

д) верны ответы верны Б и В. 

 

34. Правительство в полупрезидентской (смешанной) республике 

формируется:  

а) президентом и несет ответственность только перед ним; 

б) президентом и парламентом и несет ответственность перед 

парламентом и президентом; 

в) парламентом и несет ответственность перед парламентом и 

президентом. 
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35. Большей фактической властью президент обладает: 

а) в президентской республике; 

б) в полупрезидентской (смешанной) республике; 

в) в парламентской республике.  

 

36. Республика, которая теоретически строится по принципу 

жесткого разделения властей: 

а) парламентская; 

б) президентская; 

в) смешанная. 

 

37. Любое действие президента, включая роспуск парламента и 

наложение вето, в парламентской республике может быть 

осуществлено только с согласия: 

а) правительства; 

б) парламента; 

в) премьер-министра. 

38. Конституция V Республики во Франции установила 

ответственность правительства: 

а) перед парламентом; 

б) перед президентом; 

в) перед президентом и парламентом. 

 

39. В президентских и полупрезидентских республиках 

руководство внешней политикой осуществляет: 

а) глава правительства; 

б) президент; 

в) министр иностранных дел. 

 

40. Наиболее распространенной является норма, согласно 

которой президентом можно стать после достижения: 

а) 35 лет; 

б) 40 лет; 

в) 45 лет. 

 

41. Парламентская республика, где президент избирается - 

а) Австрия; 

б) Италия; 

в) ФРГ; 

г) Индия.  

 

42. Во многих парламентских республиках высшая 

исполнительная власть фактически занимает: 



 44 

а) значительно более важное положение сравнительно с тем, что 

предписано ей законодательством; 

б) менее значимое положение сравнительно с тем, что предписано 

ей законодательством; 

в) менее значимое положение по сравнению с парламентом.  

 

43. Реальные полномочия британского монарха регулируются: 

а) законом; 

б) конституционным соглашением; 

в) конституцией. 

 

 44. Во Франции фактически правительством руководит: 

а) Президент; 

б) Премьер-министр; 

в) Совет кабинета. 

 

45. Президент в полупрезидентской республике, в отличие от 

президента в президентской республике располагает правом: 

а) роспуска парламента; 

б) освобождения министров и правительства в целом от 

должности; 

в) назначения командования вооруженных сил. 

 
 

5.2. ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА 

  

1. Единое государство, которое подразделяется на 

административно - территориальные единицы, имеющие 

местное самоуправление, не обладающее политической 

самостоятельностью - это… 
а) унитарное государство; 

б) федерация; 

в) сложное унитарное государство; 

г) конфедерация.  

 

2. Какие государства являются федеративными по своему 

устройству? 

а) Франция, Германия, США; 

б) Италия, Германия, США; 

в) Бельгия, Швейцария, Австрия; 

г) Бельгия, Франция, Польша; 

д) Германия, Австрия, Польша.  

 

3. Евросоюз по своему территориально-политическому  

устройству является: 
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а) федерацией; 

б) сложным унитарным государством; 

в) конфедерацией; 

г) межгосударственным объединением, сочетающим 

признаки международной организации и государства. 

 

4. Союза Белоруссии и России по своему территориально-

политическому  устройству: 

а) соединяет в себе элементы и признаки, как 

международной организации, так и конфедерации; 

б) федерация; 

в) конфедерация. 

 

5. Единое государство, которое подразделяется на 

административно – территориальные единицы, 

обладающие  значительной самостоятельностью в 

решении вопросов местной жизни – это … 
а) федерация; 

б) децентрализованное унитарное государство; 

в) конфедерация;  

г) централизованное унитарное государство. 

 

6. Сколько в настоящее время в мире конфедераций?  

а) две; 

б) пять; 

в) десять; 

г) ни одной. 

 

7. Какие государства по своему территориально-

политическому  устройству являются 

децентрализованными унитарными? 

а) Великобритания и Индия; 

б) Италия и Испания; 

в) Франция и Италия; 

г) Италия и США.  

 

8. В состав США входят: 

а) штаты; 

б) штаты и самостоятельные территориальные единицы; 

в) штаты и административные автономии. 

 

 9. Субъекты федерации в Швейцарии созданы по 

принципу: 

а) территориальному; 

б) естественно-географическому; 
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в) национально-лингвистическому; 

г) историческому. 

 

10. Субъекты федерации в США созданы по принципу: 
а) национально-территориальному; 

б) естественно-географическому; 

в) национально-лингвистическому; 

г) историческому. 

 

11. Государство, где субъекты федерации созданы по 

национально-лингвистическому принципу: 

а) Польша; 

б) Австрия; 

в) Индия; 

г) ФРГ. 

 

12. В каких государствах субъекты федерации могут заключать 

договоры с иностранными государствами с согласия 

федеральных органов по весьма ограниченному кругу 

вопросов: 

а) Швейцария, Австрия, ФРГ; 

б) Австрия, ФРГ, Индия; 

в) США, Мексика, Бразилия. 

13. Сецессия – это… 
а) плюрализм и демократизм во взаимоотношениях субъектов 

федерации между собой и с гражданами; 

б) добровольное объединение государств или государственных 

образований в федерацию; 

в) выход субъекта из состава федерации; 

г) равноправие субъектов федераций, независимо от величины их 

территории, численности населения, экономического потенциала. 

 

14. Федерации, конституции которых закрепляют перечень 

вопросов, отнесенных к исключительной компетенции 

федерации. Все остальные вопросы – компетенция субъектов  

федерации: 

а) ФРГ и Франция; 

б) Швейцария и ФРГ; 

в) США и Австралия. 

 

15. Федерации, конституции которых содержат детальную 

регламентацию вопросов, относящихся компетенции 

федерации и субъектов федерации: 

а) США и ФРГ; 

б) Канада и ФРГ; 
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в) ФРГ и Швейцария; 

г) Индия, Малайзия. 

 

16. Федерации, конституции которых содержат трехзвенную 

систему разграничения компетенции между союзом и его 

членами: компетенции федерации, субъектов федерации и 

вопросы, относящиеся к совместной компетенции:  

а) США и ФРГ; 

б) Канада и ФРГ; 

в) ФРГ и Швейцария; 

г) Индия, Малайзия. 

 

 17. Форма правления субъектов федерации: 

а) как правило, идентична той, что существует в центре; 

б) как правило, отличается от той, что существует в центре. 

 

18. В федеративных государствах-монархиях (Канада, Бельгия, 

Австралия) субъекты федерации: 

а) имеют республиканскую форму правления; 

б) имеют монархическую форму правления. 

 

19. Кантоны – это субъекты федерации: 

а) в Индии; 

б) в Швейцарии; 

в) во Франции; 

г) в Австрии. 

 

20. В большинстве зарубежных федераций существует: 

а) единое федеральное гражданство; 

б) единое федеральное гражданство и гражданство субъекта 

федерации; 

в) гражданство субъекта федерации, которое приравнивается к 

гражданству общефедеральному. 

 

21. Федеральное гражданство и гражданство субъекта федерации 

означает: 

а) двойное гражданство; 

б) двойной уровень гражданства; 

в) получение гражданства субъекта федерации является 

предпосылкой получения федерального гражданства.  
  

22. К исключительной компетенции федерации обычно 

относится: 

а) охрана общественного порядка; 

б) руководство культурой; 
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в) сбор важнейших налогов и сборов. 

 

23. К исключительной компетенции субъектов федерации 

относится: 

а) сбор важнейших налогов и сборов; 

б) охрана общественного порядка; 

в) денежное обращение. 

 

24. Каких унитарных государств не существует: 
а) централизованных; 

б) относительно децентрализованных; 

в) децентрализованных; 

г) относительно централизованных. 

 

25. Какой вопрос в финансовой системе присущ только 

федеративным государствам? 

а) статус центрального банка; 

б)  установление денежной единицы; 

в)  разграничение полномочий между государственными 

органами; 

г)  бюджетный процесс. 

 

 26. Большинство современных федеративных государств 

являются: 

а) симметричными федерациями; 

б) асимметричными  федерациями; 

в) симметричными федерациями с элементами асимметрии. 

 

27. Примером условно децентрализованной федерации 

являются: 

а) Индия, ФРГ, США. 

б) США, Пакистан, Швейцария; 

в) США, ФРГ, Швейцария. 

 

28. Выдающуюся роль в развитии идей современного 

федерализма сыграл: 
а) Ш. Монтескье; 

б) Т. Гоббс; 

в) Дж. Локк. 

 

               29. Большинство авторитетных правоведов считают, что субъек-

ты федерации: 

а) не обладают государственным суверенитетом, хотя их власть 

— государственная власть; 



 49 

б) обладают государственным суверенитетом, так как их власть 

— государственная власть; 

в) обладают спящим суверенитетом. 

 

30. Примером создания автономии в унитарном государстве по 

географической причине являются: 

а) Ольстер, Шотландия, Уэльс; 

б) Фарерские острова и Гренландия; 

в) Сицилия и Сардиния. 

 

31. Какая разновидность автономии не наделена правом 

издавать свои  законы: 

а) административная автономия; 

б) политическая; 

в) этническая; 

г) все автономии. 
 

32. В 1997 г. правительство лейбористов в Великобритании 

осуществило деволюцию, что означает: 

а) введение должности наместника в Шотландии, Северная 

Ирландия  и Уэльсе; 

б) введение областной автономии; 

в) постепенную выборочную передачу общегосударственных 

полномочий региональным органам. 

 

33. Простыми унитарными государствами, не имеющим 

автономных образований являются: 

а) Болгария, Польша; 

б) Великобритания, Испания;  

в) Италия, Дания.  

 

34. К  «Федеральному принуждению» субъектов федерации  не 

относится: 

а)  введение чрезвычайного положения на территории субъекта 

федерации; 

б) президентское правление в субъектах федерации; 

в) федеральное управление; 

г) военные действия; 

д) субъекты федерации могут быть преобразованы или 

ликвидированы по воле федерации. 

 

35. На современном этапе «регионалистским государством», т.е. 

государством переходной формы от унитарного к 

федеративному является: 

а) Португалия; 
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б) Испания; 

в) Финляндия. 

 

36.  Термин «федерализм» происходит от латинского foedus, что 

означает: 

а) объединение; 

б) соглашение; 

в) равное представительство. 
 

 

5.3. ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ 
  

1. Понятие, отражающее взаимодействие структур 

политической системы, а также совокупность методов 

осуществления власти и достижения политических 

целей: 

а) форма правления; 

б) форма государства; 

в) политический режим. 

 

2. Понятие, отражающее способ организации и 

взаимодействия всех органов государства: 

а) форма правления; 

б) форма государства; 

в) политический режим. 

 

3.  Политический режим, при котором государство вторгается во 

все сферы жизни граждан: 
а)  демократический; 

б)  тоталитарный; 

в)  авторитарный; 

г)   либеральный. 

 

4. Одна из основных черт авторитарного режима: 
а)  политический плюрализм; 

б)  политические права и свободы граждан признаются в ограни-

ченном объеме; 

в)  признание политических прав и свобод в полном объеме; 

г)   свобода пропаганды любой политической идеологии. 
 

5. Многие исследователи основываются на идее о том, что 

степень демократизма общества определяется, прежде всего: 

а) уровнем жизни населения; 

б) наличием регулярной конституционной возможности для 

замены правительственных чиновников; 
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в)  степенью личной свободы человека. 
 

6. Современная демократия является: 

а) прямой; 

б) представительной; 

в) ограниченной. 
 

7. Политический режим, имеющий все признаки демократии, 

однако исход выборов от избирателя не зависит, он 

предрешен: действует установленный политической элитой 

механизм регулярной передачи власти: 

а) авторитарный; 

б) тоталитарный; 

в) «закрытой», или управляемой, демократии. 

 

8. Политический режим не способный на проведение глубоких 

структурных реформ: 

а) авторитарный; 

б) демократический; 

в) «закрытой», или управляемой, демократии; 

г) тоталитарный. 

 

9. Правящая партия и другие общественные организации 

открыто объединяются с государственным аппаратом и 

становятся его составной частью – это характерная 

особенность: 

а) авторитарного режима; 

б) демократического режима; 

в) тоталитарного режима. 

 

10. Монократический государственный режим 

характеризуется: 

а) превалированием исполнительной власти над 

законодательной; 

б) превалированием законодательной власти над 

исполнительной; 

в) доминирующим положением политического лидера.  

 

11. Одна из основных черт демократического режима: 

а)  закрепление в конституции прав и свобод граждан; 

б)  политические права и свободы граждан признаются в ограни-

ченном объеме; 

в)  признание и обеспечение политических прав и свобод в 

полном объеме; 

г)  наличие в стране нескольких партий. 
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12. Политический деятель, которому принадлежит 

высказывание: «Демократия — наихудшая форма правления, 

за исключением всех остальных, которые использовались 

время от времени»: 

а) Б. Франклин; 

б) У.Черчилль; 

в) Б. Дизраэли.  
 

13. Французский просветитель ХVII века, отстаивающий в своих 

работах республиканскую форму правления и идею народного 

суверенитета: 

а) Вольтер; 

б) Ш. Монтескье; 

в) Ж.Ж. Руссо. 
 

14. Одной из характерных черта «закрытых» демократий 

является: 

а) наличие политической конкуренции, свободных выборов и 

конституционного режима; 

б) гибкость, способность менять с учетом требований времени 

установки сложившейся структуры; 

в) широкое распространение коррупции. 

 

15. Сторонники теории плюралистической демократии 

утверждают что: 

а) в современных демократических государствах власть 

сконцентрирована в руках правящей элиты, а права большинства 

ущемляются; 

б) право наделено сакраментальными чертами и играет роль 

абсолютно беспристрастного регулятора поведения; 

в) носителем государственной власти является не правящая элита, 

а одно лицо – вождь, опирающийся на широко разветвленный и 

всеохватывающий бюрократический аппарат. 

 

16. Сторонники теории компромиссной демократии утверждают 

что: 

а) центр тяжести в деле осуществления государственной власти 

переместился с конституционных органов на политические 

партии; 

б) в современных демократических государствах власть 

сконцентрирована в руках правящей элиты, а права большинства 

ущемляются; 
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в) носителем государственной власти является не правящая элита, 

а одно лицо – вождь, опирающийся на широко разветвленный и 

всеохватывающий бюрократический аппарат. 

 

17. Сторонники синтетической теории демократии утверждают 

что: 

а) центр тяжести в деле осуществления государственной власти 

переместился с конституционных органов на политические 

партии; 

б) в современных демократических государствах власть 

сконцентрирована в руках правящей элиты, а права большинства 

ущемляются; 

в) носителем государственной власти является не правящая элита, 

а одно лицо – вождь, опирающийся на широко разветвленный и 

всеохватывающий бюрократический аппарат. 

 

18. Теория правящей элиты впервые была сформирована в 

трудах: 

а) З. Бжезинского, С. Хантингтона; 

б) Р. Михельса, Ф. Хантера, Р. Миллса; 

в) В. Парето, Г. Моска. 

 

6. ПАРТИИ И ПАРТИЙНЫЕ СИСТЕМЫ 

 

1. Термин «партия» происходит от латинского слова: 

а) группа; 

б) общество; 

в) часть.  
 

2. К причинам многопартийности относятся: 

а) сложная социальная структура общества; 

б) наличием в политической и экономической элите общества 

конкурирующих группировок; 

в) наличие различных идеологий. 

 

3. Форма многопартийности, при которой ни одна партия не 

располагает абсолютным большинством в парламенте, и 

поэтому вынуждена идти на политические союзы с целью 

создания коалиционного правительства: 

а) многопартийная система без монопольно господствующей 

партии; 

б) двухпартийная система; 

в) многопартийная система с монопольно господствующей 

партией. 
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4. К принципу создания и действия общественных объединений 

не относится: 

а)  демократический централизм; 

б)  законность, гласность; 

в)  равноправие; 

г)   добровольность. 

 

5. Партии отличаются от общественных организаций тем, что: 

а) лоббируют интересы определенных социальных групп; 

б) выдвигают кандидатов на выборах; 

в) имеют уставы. 

 

6. К организационно слабым партиям относятся: 

а) Республиканская и Демократическая партии США; 

б) СДПГ и ХДС/ХСС в ФРГ; 

в) Социалистическая партия и партия «зеленых» во Франции; 

г) Шведская народная партия и Социалистическая партия 

Швеции. 

 

7. Как называются партии, формирование и деятельность кото-

рых связана с религией? 

а)  консервативные; 

б)  либеральные; 

в)  конфессиональные; 

г)  радикальные. 

 

8. В большинстве зарубежных стран запрещено создание 

политических партий: 

а) по религиозному признаку; 

б) по идеологическому признаку; 

в) по территориальному признаку; 

г) по профессиональному признаку. 

 

9. Основным типом партийных систем не является: 

а) двухпартийная; 

б) трехпартийная; 

в) многопартийная; 

г) многопартийная система с господствующей партией. 

 

10. Что понимается под многопартийной системой? 

а) наличие нескольких партий в стране; 

б) наличие в стране нескольких партий и возможность их 

чередования у власти; 
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в) наличие более двух партий имеют достаточно сильную 

организацию и влияние, чтобы воздействовать на 

функционирование правительственных институтов 

11. Что понимается под двухпартийной системой? 

а) наличие в стране обязательно двух партий; 

б) только две партии сменяют друг друга у власти; 

в) только две партии совместно формируют правительство. 

 

12. В какой стране существует однопартийная система: 

а) Италия; 

б) Куба; 

в) Испания; 

г) Португалия. 

 

13. Закон о политических партиях не принят: 

а) в  Великобритании; 

б) в ФРГ; 

в) в Португалии; 

г) в Швеции; 

д) в США. 
 

14. Правовое регулирование финансовой деятельности 

политических партий во Франции запрещает: 

а) финансирование политических партий со стороны 

юридических лиц; 

б) государственное финансирование политических партий; 

в) получать пожертвования от физических лиц. 

 

15. В какой стране применяются финансовые санкции к 

политическим партиям, не соблюдающим принцип паритета 

при выдвижении кандидата на парламентских выборах: 

а) Великобритания; 

б) Франция; 

в) Индия; 

г) Швеция. 

 

16. Партии, выступают за ограниченное государственное 

регулирование в сфере экономики и социальной сфере, 

выступающие за снижение налогового бремени: 

а) социал-демократические; 

б) регионалисты; 

в) консерваторы; 

г) зелѐные. 

 

 17. К современным консервативным партиям относятся: 
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а) Республиканская партия США; 

б) Национальный фронт Франции; 

в) Либерально-демократическая партия Японии. 

 18. Сторонниками свободной торговли, развития конкуренции и 

внутреннего рынка являются: 

а) социал-демократические партии; 

б) либеральные партии; 

в) консервативны партии; 

г) партии зелѐных. 

 

19. Традиционно отстаивают усиление государственного 

вмешательства в экономику, включая частичную 

национализацию и финансирование социальных программ за 

счет увеличения прогрессивных налогов: 

а) социал-демократические партии; 

б) либеральные партии; 

в) консервативны партии; 

г) партии зелѐных. 

 

20.  Традиционно отстаивают отказ от ядерного оружия и 

атомных электростанций, борьба за мир, защита прав 

женщин: 

а) социал-демократические партии; 

б) либеральные партии; 

в) консервативны партии; 

г) партии зелѐных. 

 

21. К современным крайне правым партиям относится: 

а) Либерально-демократическая партия Великобритании; 

б) Национальный фронт во Франции; 

в) Баскская националистическая партия в Испании; 

г) Христианский социальный союз в Баварии. 

 

22. Политическая партия, не имеющая идеологической 

программы и ставящая перед собой лишь задачу добиться 

успеха на выборах: 

а) Союз защиты республики во Франции (ЮДР); 

б) Национальный альянс в Италии; 

в) партии пиратов. 

 

23. К функциям политических партий не относится: 

а) борьба между отдельными соперничающими группами за 

обладание правительственной властью в центре и на местах; 

б) участие в формировании и деятельности всех звеньев 

государственного аппарата; 
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в) воспитание политических лидеров и государственных деятелей; 

г) разработка, формирование и осуществление внутри- и 

внешнеполитического курса государства; 

д) пропаганда ценностей, которые доминируют в обществе; 

е) оказание поддержки малообеспеченным группам населения. 

24. К числу организационно оформленных партий можно 

отнести: 

а) Демократическую партию США; 

б) Христианско-демократический союз ФРГ; 

в) Консервативная партия Великобритании. 
 

25. К какому типу можно отнести партии «зеленых»:  
а) центристские; 

б) левые; 

в) правые; 

г) универсальные. 

 

 26. К какому типу можно отнести партии «пиратов»:  

а) центристские; 

б) левые; 

в) правые; 

г) универсальные. 

 

27. В XIX веке главный водораздел между партиями пролегал по 

вопросу: 

а) о таможенных пошлинах; 

б) о социальном страховании; 

в) о налогах. 
 

28. Главный водораздел между партиями в развитых странах в 

начале ХХI в. пролегает по вопросу:  

а) о таможенных пошлинах; 

б) о внешней политике; 

в) о налогах. 
 

29. Во второй половине XX века различие между консерваторами 

и либералами с точки зрения социально-экономических целей 

и путей их достижения: 

а) усилилось; 

б) практически сошло на нет. 

 

30. Партии, которые стремятся подчинить государство влиянию 

определенной церкви: 

а) конфессиональные; 

б) клерикальные; 
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в) теократические. 

 

31. Партии, выступающие за «резкие движения» власти, 

связанные с полным или частичным отказом от демократии в 

интересах достижения провозглашаемых ими целей, 

именуются: 

а) либеральными 

б) экстремистскими; 

в) радикальными.  
 

32. Группу высших партийных руководителей, собирающихся 

для предварительного обсуждения политических и 

организационных вопросов и фактически предрешающих 

решения соответствующих форумов партии, в англоязычных 

странах называют: 

а) кокус; 

б) картель; 

в) праймериз. 
 

33. Организационно неоформленная партия: 

а) Социалистическая партия Франции; 

б) Свободная демократическая партия ФРГ; 

в) Республиканская партия США. 

 

34. Чаще всего политические партии строятся: 

а) по территориальному принципу; 

б) по производственному принципу; 

в) по территориально-производственному принципу. 

 

35. Причинами возникновения массовых политических партий 

послужило: 

а) возникновение парламентов; 

б) распространение всеобщего избирательного права; 

в) обострение социальных противоречий. 

 

36. Государства, в которых сложилась многопартийная система с 

одной доминирующей партией: 

а) Франция, Норвегия; 

б) Япония, Мексика; 

в) Мексика, Канада. 

 

 37. Массовые политические партии возникли: 

а) во второй половине ХIХ в. 

б) в первой половине ХХ в. 

в) после Второй мировой войны. 
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7. ИЗБИРАТЕЛЬНОК ПРАВО И ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ  

 

1. Избирательная система – это… 

а) упорядоченные общественные отношения, связанные с 

выборами органов публичной власти, составляющие порядок 

выборов; 

б) способ распределения депутатских мандатов между 

кандидатами в зависимости от результатов голосования 

избирателей или других уполномоченных лиц; 

в) совокупность нормативно-правовых актов регулирующих 

процедуру подготовки и проведения выборов. 

 

2. Юридический избирательный корпус – это… 

а) совокупность избирателей, внесенных в списки 

(зарегистрированных); 

б) совокупность голосующих избирателей; 

в) совокупность всех избирателей, как зарегистрированных, так и 

почему-либо незарегистрированных. 

 

3. Пассивное избирательное право – это… 

а) право гражданина лично участвовать в выборах 

представительных органов или должностных лиц в качестве 

избирателя; 

б) право гражданина участвовать в выборах представительных 

органов или должностных лиц в качестве кандидата; 

в) право не участвовать в выборах. 

 

4. Образовательный ценз для выдвижения кандидата (не могут 

быть избранными неграмотные) в настоящее время 

действует:  

а) в Великобритании; 

б) в Индии; 

в) в Бразилии. 

 

5. Моральные цензы для выдвижения кандидата (лишены 

активного избирательного права банкроты, содержатели 

домов терпимости, пьяницы) в настоящее время действуют: 

а) в США, Индии; 

б) в Люксембурге, Эквадоре; 

в) в Великобритании, ФРГ. 

 

6. Установление института несовместимости должностей, 

мандатов и функций не преследует цель:  
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а) соблюсти принцип разделения властей; 

б)  не позволить кандидатам использовать свое служебное 

положение для оказания давления на избирателей;  

в) обеспечить независимость парламентариев и других выборных 

лиц пор отношению к частным интересам; 

г) лишить избирательных прав лица, отбывающие наказание по 

приговору суда. 
 

 

 

7. Избирательная квота (избирательное число) – это… 

а) предельное число мандатов, подлежащих распределению для 

одного партийного списка; 

б) совокупность избирательных цензов; 

в) участок в избирательном округе; 

г) число голосов, необходимое для избрания одного кандидата 

(выделения мандата). 

 

8. Согласно Маастрихтскому договору «каждый гражданин 

Союза, проживающий в каком-либо государстве-члене, 

гражданином которого он не является, имеет избирательное 

право и право быть кандидатом: 

а) на парламентских выборах в государстве проживания на тех же 

условиях, что и граждане этого государства; 

б) на президентских выборах в государстве проживания на тех же 

условиях, что и граждане этого государства; 

в) на муниципальных выборах в государстве проживания на тех 

же условиях, что и граждане этого государства. 

 

 9. К причинам политического абсентеизма не относится: 

а) избиратель не идет на выборы потому, что его это не 

интересует; 

б) избиратель не идет на выборы потому, что его не устраивают 

выдвинутые кандидатуры, их позиции; 

в) избиратель не идет на выборы, когда он считает, что в 

сложившейся обстановке выборы не могут быть честными. 
 

10. За неявку на выборы избирателя наказывают лишением 

свободы: 

а) в Китае и Японии; 

б) в Индии и Италии; 

в) в Греции и Турции. 

 

11.  Косвенное избирательное право означает: 
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а) что избиратель имеет право избираться непосредственно в 

выборный орган или на выборную должность; 

б) что избиратель имеет право голосовать по почте; 

в) что избиратель выбирает лишь членов коллегии, которая затем 

уже избирает выборный орган. 
 

12. К политическим выборам не относятся: 

а) выборы президента; 

б) выборы депутатов парламента; 

в) муниципальные выборы. 
 

 

 

13. Объективное избирательное право – это… 

а) способ распределения депутатских мандатов между 

кандидатами в зависимости от результатов голосования 

избирателей или других управомоченных лиц; 

б) право гражданина участвовать в выборах представительных 

органов или должностных лиц в качестве кандидата; 

в) система правовых норм, регулирующих общественные 

отношения, связанные с выборами органов государства и 

местного самоуправления. 

 

14. Субъективное избирательное право – это… 

а) способ распределения депутатских мандатов между 

кандидатами в зависимости от результатов голосования 

избирателей или других управомоченных лиц; 

б) право гражданина участвовать в выборах представительных 

органов или должностных лиц в качестве кандидата; 

в) система правовых норм, регулирующих общественные 

отношения, связанные с выборами органов государства и 

местного самоуправления. 

 

15. Система нарушения равного избирательного права при 

нарезке округов получила название: 

а) джерримендеринг; 

б) панаширование; 

в) индемнитет; 

г) принцип кенгуру. 

 

16. Женское население Швейцарии получило право участвовать 

в выборах: 

а) 1874 г.;  

б) 1918 г.; 

в) 1920 г.; 
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г) 1945 г.; 

д) 1971 г. 

 

17. Государство, в котором выборы проводятся в рабочий день, а 

не в выходной, как это принято в большинстве стран: 

а) Франция; 

б) ФРГ; 

в) США; 

г) Великобритания. 

 

 

 

18. К принципам нарезки избирательных округов в большинстве 

государств е относится: 

а) избирательные округа создаются с примерно одинаковым 

числом жителей; 

б) избирательные округа создаются с примерно одинаковым 

числом избирателей; 

в) территория избирательного округа должна быть едина.  

 

19. Одним из нарушений принципа равенства  избирательного 

права является: 

а) «Джеримендер»; 

б) внедрение электронных карточек избирателя; 

в) «абсентеизм». 

 

20. Разновидность мажоритарной избирательной системы, 

применяемой во Франции при избрании президента: 

а) мажоритарная система  абсолютного большинства; 

б) мажоритарная система относительного большинства; 

в) мажоритарная система квалифицированного большинства; 

г) мажоритарная система простого большинства. 

 

21. Прямое избирательное право означает: 

а) избрание кандидата путем участи в референдуме; 

б) участие в избирательном процессе посредством выборщиков; 

в) голосование непосредственно за кандидата, список кандидатов; 

г) личный, именной бюллетень для каждого избирателя; 

д) система предварительного голосования. 

 

22. Установление условий при осуществлении избирательного 

права, называется: 

а) ограничение; 

б) запрет; 

в) ценз; 
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г) избирательный запрет. 

 

23. Избирательный округ – это … 

а) пункт голосования, куда приходят избиратели, чтобы выразить 

свою  волю;  

б) территориальные единицы, объединяющие граждан для 

избрания депутатов в представительные органы государства и 

местного самоуправления;  

в) избирательные комиссии, ведающие организацией и 

проведением выборов, обеспечивающие контроль за 

соблюдением избирательного законодательства;  

г) орган, занимающийся регистрацией кандидатов, 

распределяющий выделенные бюджетные средства, подводящий 

итоги выборов и т.д.  

 

24. К ведению участковых избирательных комиссий относится: 

а) регистрация кандидатов, организация голосования;  

б) проведение предвыборной агитации; 

в) назначение дня выборов; 

г) регистрация избирателей, организация голосования. 

 

 25. К ведению окружных избирательных органов относится: 

а) регистрация кандидатов, организация голосования;  

б) проведение предвыборной агитации; 

в) назначение дня выборов; 

г) регистрация избирателей, организация голосования. 

 

26. К способу выдвижения кандидатов не относится: 

а) самовыдвижение; 

б) выдвижение группами избирателей;  

в) выдвижение политическими партиями;  

г) выдвижение президентом страны. 
  

27. Способ распределения мандатов между кандидатами в 

зависимости от итогов голосования – это… 

а) избирательный процесс; 

б) избирательная система; 

в) избирательная квота. 

 

28. Практическое применение пропорциональная система 

распределения мандатов между кандидатами впервые 

получила: 

а) в США в 1861 г.; 

б) в Великобритании в 1918 г.; 

в) в Дании в 1855 г. 



 64 

 

29. Установление той или иной избирательной системы, как 

правило, определяется: 

а) соотношением политических сил в законодательном органе, 

чтобы обеспечить победу на выборах правящей партии; 

б)  принципом равноправия политических сил; 

в) принципом обеспечения коллективных прав. 

 

30. При какой системе избранным считается тот кандидат или 

список кандидатов, который набрал голосов избирателей 

больше, чем каждый из его соперников в отдельности: 

а) мажоритарная избирательная система абсолютного 

большинства; 

б) мажоритарная избирательная система относительного 

большинства; 

в) мажоритарная избирательная система квалифицированного 

большинства; 

г) пропорциональная избирательная система; 

д) смешанная избирательная система. 

 

31. К стандартам современной избирательной геометрии не 

относится: 

а) отклонения числа избирателей, проживающих на территории 

округа, могут составлять 25%; 

б) избирательные округа должны быть примерно равными по 

числу, проживающих в них избирателей; 

в) избирательные округа могут не иметь единую целостную 

территорию; 

г) число избирательных округов должно быть пропорционально 

численности населения. 

 

 32. При мажоритарной системе относительного большинства: 

а) обычно не устанавливается обязательный минимум участия 

избирателей в голосовании: если проголосовал хотя бы один, 

выборы действительны; 

б) обычно устанавливается обязательный минимум участия 

избирателей в голосовании; 

в) явка избирателей на выборы должны быть не менее 50% от 

общего числа. 

 

33. Обязанность граждан участвовать в выборах закреплена в 

конституциях: 

а) Италии и Франции; 

б) Австрии и Великобритании; 

в) Франции и Германии; 
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г) Италии и Австрии. 

 

34. Что не относится к преимуществам мажоритарной  

избирательной системы относительного большинства: 

а) отражает реальную расстановку сил в стране; 

б) понятна избирателям; 

в) обеспечивает стабильность существующей власти; 

г) экономна. 

 

35. При пропорциональной избирательной системе избиратели 

голосуют: 

а) за партийные списки; 

б) за отдельных кандидатов; 

в) за партийные списки и отдельных кандидатов. 

 

36. Что не относится к достоинствам пропорциональной 

избирательной системы: 

а) более точно отражает расстановку политических сил в 

обществе; 

б) укрепляет многопартийность; 

в) в парламенте представлены многочисленные политические 

партии, придерживающиеся разных взглядов; 

г) способствует более частой смене власти. 

 

37. Избирательная система, в соответствии с которой для 

избрания требуется получить более половины поданных по 

округу голосов: 

а) мажоритарная система абсолютного большинства; 

б) мажоритарная система относительного большинства; 

в) мажоритарная система квалифицированного большинства. 

 

38. Избирательная квота – это… 

а) число голосов избирателей, поданных за депутата; 

б) число избирателей в округе; 

в) метод распределения мандатов в парламенте. 

 

39. К естественным цензам не относится: 

а) возрастной;  

б) дееспособности; 

в) оседлости; 

г) уголовно-правовой. 

 

 40. При мажоритарной системе абсолютного большинства: 
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а) обычно не устанавливается обязательный минимум участия 

избирателей в голосовании: если проголосовал хотя бы один, 

выборы действительны; 

б) обычно устанавливается нижний порог участия избирателей в 

голосовании; обязательный минимум участия избирателей в 

голосовании; 

в) явка избирателей на выборы должны быть не менее 50% от 

общего числа. 

 

41. Мажоритарная система абсолютного большинства 

отличается: 

а) тем, что избиратель должен голосовать не за наиболее 

желательного для себя кандидата; 

б) высоким уровнем результативности; 

в) частой нерезультативностью. 

 

 42. Избирательная система ограниченного вотума имеет цель: 

а) обеспечить представительство не только большинства, но и 

меньшинства избирателей; 

б) обеспечить представительство только большинства 

избирателей; 

в) обеспечить право избирателей голосовать за нескольких 

кандидатов из разных партий. 

 

 43. Панаширование – это… 

а) система единственного непередаваемого голоса; 

б) система единственного передаваемого голоса; 

в) право избирателей голосовать за нескольких кандидатов из 

разных партий. 

 

 44. Система кумулятивного вотума заключается в том, что:  

а) избиратель имеет столько голосов, сколько следует избрать 

кандидатов или меньше, и отдает все свои голоса только одному  

кандидату; 

б) определяется число голосов необходимых для получения 

одного мандата; 

в) избиратель имеет столько голосов, сколько следует избрать 

кандидатов или меньше, и распределяет свои голоса между 

кандидатами как угодно. 

 

45. Избирательные цензы: 

а) не должны устанавливаться избирательным или иным законом, 

если они не предусмотрены в конституции и если конституция не 

предусмотрела возможности установления их законом; 

б) должны устанавливаться избирательным или иным законом; 
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в) должны устанавливаться в конституции. 

 

46. Законодательство не допускает голосование: 

а) по почте;  

б) по телефону; 

в) машинное голосование на избирательном участке; 

г) по неофициальным бюллетеням, изготовленным самими 

партиями; 

д) представителей за неграмотных и больных. 

 

47. В 1855 году английский барристер Томас Хэр предложил 

квоту, определяемую по формуле: 

а) х : у, где х – число голосов, а у – число мандатов; 

б) [х:(у+1)]+ 1; 

в) х:(у+1). 

 

48. Наибольшую популярность приобрели квоты, предложенные 

английским барристером Генри Друпом в 1868 году: 

а) х : у, где х – число голосов, а у – число мандатов; 

б) [х:(у+1)]+ 1; 

в) х:(у+1). 

 

49. Профессор Базельского университета Эдуард Гогенбах-

Бишоф в 1888 году предложил квоту, определяемую по 

формуле: 

а) х : у, где х – число голосов, а у – число мандатов; 

б) [х: (у+1)]+ 1; 

в) х: (у+1). 

 

50. В какой европейской стране с целью уменьшения 

абсентеизма применяется поощрение за участие в выборах: 

выдается один евро или стакан вина? 

а) Испания; 

б) Италия; 

в) Андорра. 

 

51. Что не относится к избирательному процессу: 

а) образование избирательных округов; 

б) агитационная кампания; 

в) мажоритарная система абсолютного большинства. 

 

52. Избирательный кодекс, какой страны предусматривает, что в 

случае равенства голосов избранным считается старший по 

возрасту кандидат? 

а) США; 
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б) Великобритании; 

в) Франции. 

 

53. В конституции какой страны запрещается вводить 

заградительный барьер для прохождения политических 

партий в парламент: 

а) Великобритании; 

б) Франции; 

в) Испании; 

г) Португалии. 
 

54. Связанными списками кандидатов от политических партий 

являются:  

а) списки, в которые нельзя вносить изменения; 

б) списки, в которые можно вносить изменения, на основе 

решений принятых партиями после выборов; 

в) списки, голосуя за которые, избиратель отмечает и кандидатов 

этого списка, избрание которых для него наиболее желательно. 

 

55. Преференциальное голосование – институт, позволяющий: 

а) избирателю голосовать за кандидатов из разных списков либо 

вписывать в списки новых кандидатов; 

б) избавить электорат от засилья партийной верхушки; 

в) вписывать в списки новых кандидатов. 

 

56. Преференциальное голосование предусмотрено 

избирательным законодательством: 

а) Испании, Бельгии, Великобритании, Норвегии; 

б) ФРГ, Бельгии, Великобритании, Нидерландов; 

в) Бельгии, Швеции, Норвегии, Нидерландов. 

 

 57. Термин «референдум» означает: 

а) «то, что должно быть сообщено»; 

б) «то, что должно быть сделано вместе»; 

в) «народный выбор». 

 

 58. По правовым последствиям референдумы могут быть: 

а) дозаконодательные или послезаконодательные; 

б) факультативные или постановляющие; 

в)  консультативные или постановляющие. 

 

59. Авторитарным режимам, которые иногда характеризуются 

как «плебисцитарная демократия», референдумы, как 

правило, помогают: 
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а) обходить представительные органы, вынося важнейшие 

государственные решения непосредственно на решение 

избирателей; 

б) наиболее полно учитывать мнение народа; 

в) разрешать разногласия в обществе. 

 

60. К факультативным референдумам относятся: 

а) референдумы, необходимость проведения которых 

предусмотрена основным законом; 

б) референдумы, проведение которых зависит от воли 

правительства или избирательного корпуса; 

в) референдумы, проводимые на местном уровне. 

 

 61. На референдум не выносятся законы: 

а) которые требуется отменить; 

б) о роспуске местных парламентов; 

в) о налогах и бюджете. 

 

62. Референдумы по инициативе граждан всегда носят: 

а) факультативный характер; 

б) постановляющий характер; 

в) дозаконодательный характер. 

 

 63. Предмет референдума во многих странах: 

а) имеет неограниченный характер; 

б) имеет ограниченный характер; 

в) определяется только государственными органами власти. 
 

64. В Италии референдум о полной или частичной отмене закона 

или равносильного ему акта назначается по требованию:  

а) 500 тыс. избирателей или пяти областных советов; 

б) 1 млн. избирателей или 7 областных советов; 

в) 25% избирателей 20 областных советов. 

 

65. Избирательный залог – это: 

а) получение денежных средств кандидатом от избирательной 

комиссии в соответствии с законом о выборах; 

б) залог какого-то имущества для получения средств на 

проведение предвыборной кампании; 

в) взнос кандидатом средств на счет государства с возвращением 

этих средств при определенных условиях; 

г) взнос кандидатом средств на счет государства для покрытия 

избирательных расходов. 

 

66. Как переводится на русский язык слово «плебисцит»? 
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а) решение Парламента; 

б) решение общественной организации; 

в) решение простого народа; 

г) решение толпы. 

 

8. КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ  

 

1. Основой для регламентации деятельности судебной ветви 

власти является: 

а) конституция государства; 

б) органические законы; 

в) постановления правительства. 

 

 2. Судебная власть отличается от административной тем, что: 

а) вышестоящий орган руководит нижестоящими, может давать 

им указания по решению вопросов их компетенции; 

б) каждый судебный орган, а не только верховный суд является 

самостоятельным носителем судебной власти; 

в) выступает лишь как карающий орган. 

 

 3. Из трех ветвей власти самой слабой является: 

а) исполнительная; 

б) законодательная; 

в) судебная. 

 

4. Что является характерным для структуры судебной власти в 

континентальной Европе? 

а) образуют единую систему, замыкающуюся на единый 

верховный суд; 

б) создается несколько не зависимых друг от друга систем общих 

и специализированных судов во главе со своими высшими 

судами; 

в) образуется единая система, замыкающаяся на единый 

верховный суд с непосредственным подчинением главе 

государства; 

г) создаются независимые друг от друга суды, координирующие 

свою деятельность с помощью верховного суда страны. 

 

5. Что является характерным для структуры судебной власти в 

англосаксонских странах: 

а) образуют единую систему, замыкающуюся на единый 

верховный суд; 

б) создается несколько не зависимых друг от друга систем общих 

и специализированных судов во главе со своими высшими 

судами; 
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в) образуется единая система, замыкающаяся на единый 

верховный суд с непосредственным подчинением главе 

государства; 

г) создаются независимые друг от друга суды, координирующие 

свою деятельность с помощью верховного суда страны. 
 

6. Конституции всех демократических государств содержат 

норму, запрещающую создание: 

а) судов по делам несовершеннолетних; 

б) административных судов; 

в) чрезвычайных судов. 

  

7. В странах с романской правовой системой и некоторых других 

странах, воспринявших отдельные их институты, судьи, 

прокуроры и следователи объединяются обычно общим 

понятием: 

а) советники государственной службы; 

б) магистраты; 

в) судейский корпус. 

 

 8. Преобладание назначаемости судей обусловлено стремлением: 

а) максимально снизить политизацию судебной власти; 

б) обеспечить суд квалифицированными кадрами; 

в) усилить влияние исполнительной власти на судебную власть.  

 

9. Принцип инстанционности часто получает выражение в виде: 

а) права на обжалование судебных решений; 

б) права на рассмотрение дела судом присяжных; 

в) права на рассмотрение и разрешение судебных дел в 

установленном законом порядке. 

 10. При апелляционном порядке вышестоящий суд: 

а) может проверять не только законность, но и обоснованность 

решения нижестоящего суда 

б) проверяет только соблюдение закона нижестоящим судом, не 

вдаваясь в существо дела, и только в рамках заявленной жалобы 

в) пересматривает дело по существу с новой проверкой ранее 

рассмотренных и вновь представленных доказательств и 

постановляет свое решение. 

 

11. При кассационном порядке вышестоящий суд: 

а) может проверять не только законность, но и обоснованность 

решения нижестоящего суда 

б) проверяет только соблюдение закона нижестоящим судом, не 

вдаваясь в существо дела, и только в рамках заявленной жалобы 
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в) пересматривает дело по существу с новой проверкой ранее 

рассмотренных и вновь представленных доказательств и 

постановляет свое решение. 

 

12. В странах с англосаксонской правовой системой применяется 

исключительно: 

а) апелляционное обжалование; 

б) кассационное обжалование; 

в) ревизия. 

 

13. К принципам судебного процесса, то есть установленного 

законом порядка рассмотрения и разрешения судебных дел не 

относится: 

а) гласность; 

б) связанность судей только законом; 

в) «отказа в правосудии» в силу «молчания закона». 

 

 14. Для англосаксонской судебной системы не  характерно: 

а) исключительно апелляционная форма обжалования судебных 

решений;  

б) предельная состязательность, при которой суд в большой мере 

пассивен и следит главным образом за соблюдением сторонами 

процессуальных норм; допущение в уголовном процессе сделок о 

признании вины;  

в) меньшая распространенность институтов присяжных 

заседателей и мировых судей. 

 

 15. К основным признакам европейской континентальной 

модели не 

                относится: 

а) весьма развитая законодательная база, определяющая 

организацию и деятельность судов;  

б) использование наряду с апелляционной формой также 

кассационной и ревизионной форм обжалования судебных 

решений;  

в) активная роль судьи в процессе;  

г) широкая распространенность институтов присяжных 

заседателей и мировых судей.  

 

16. Принцип несменяемости судей понимается как: 

а) пожизненное назначение; 

б) карьера судьи прекращается по достижении определенного 

возраста; 
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в) они не могут быть смещены или перемещены без своего 

согласия иначе, как по решению высшей власти, причем им 

гарантируются особые возможности защиты.  

 

17. В странах континентальной Европы обычно: 

а) устанавливается верхний возрастной предел, по достижении 

которого судья или иной чиновник судебной власти 

автоматически выходит в отставку с сохранением ряда льгот и 

привилегий; 

б) судью можно уволить досрочно только в порядке импичмента; 

в) судьи остаются в должности до тех пор, пока «хорошо себя 

ведут». 

 

18. Конституция, какой страны впервые установила, что все 

дела о преступлениях подсудны суду присяжных? 

а) Великобритании; 

б) Польши; 

в) Франции; 

г) США. 

 

19. Важной гарантией обеспечения принципа независимости 

судей является:  

а) высокий уровень получаемого ими служебного 

вознаграждения; 

б) запрет судьям занимать иные государственные и общественные 

должности; 

в) отсутствие ответственности за упущения при осуществлении 

судебных функций. 

 

20. К принципам, составляющим основу правового статуса 

судей, в большинстве стран не относится: 

а) выборность судей; 

б) несменяемость и независимость; 

в) судейская несовместимость. 

 

21. Впервые конституционный суд был создан: 

а) в Германии; 

б) в США; 

в) в Австрии; 

г) в Великобритании. 

 

22. В США конституционный контроль осуществляет: 

а) Сенат; 

б) Верховный суд США; 

в) Конституционный суд. 
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23. Парламентская система формирования конституционных 

судов существует: 

а) в ФРГ и Португалии; 

б) в Франции и Италии; 

в) в Италии и ФРГ. 

 

24. В большинстве стран конституционные суды (советы) 

формируются: 

а) парламентским путем; 

б) исполнительной властью; 

в) высшими государственными органами, представляющими 

различные ветви власти. 

 

25. Гарантия подсудности означает: 

а) уголовное или гражданское дело разбирается в суде, который 

заранее определен правовыми нормами; 

б) не признаются доказательством никакие сведения, полученные 

с нарушением закона; 

в) нельзя дважды наказывать за одно и то же правонарушение и в 

уголовном и в гражданско-правовом порядке. 

 

26. В отличие от судов общей юрисдикции во многих странах для 

судей конституционных судов (советов) установлены: 

а) требования гражданской правоспособности; 

б) единые сроки полномочий; 

в) требования физической пригодности. 

 

27. Как показывает практика, предварительный 

конституционный контроль чаще является: 

а) постановляющим, факультативным, абстрактным, 

материальным; 

б) консультативным, обязательным, абстрактным, материальным 

и формальным одновременно; 

в) консультативным, обязательным, формальным. 

 

28. По способу проведения конституционный  контроль бывает: 

а) предварительным и последующим; 

б) абстрактным и конкретным; 

в) материальным и формальным. 

 

29. По основаниям проверки конституционности актов 

конституционный  контроль бывает: 

а) предварительным и последующим; 

б) абстрактным и конкретным; 
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в) материальным и формальным. 

 

30. Одним из препятствий для реализации права на доступ к 

правосудию является: 

а) отказ судьи от приема или рассмотрения дела; 

б) судимость; 

в) цена процесса, когда размер расходов на помощь адвоката, 

оплату пошлины и т.п. превышает возможности лица, 

вынужденного искать в суде защиты своих прав. 

 

31. Абстрактный конституционный контроль:   

а) всегда проводится по обращениям уполномоченных органов 

государственной власти, если у них возникли сомнения, что 

оспариваемый законодательный акт соответствует положениям 

Конституции страны.  

б) всегда проводится с возникновением конкретного 

юридического дела и практического казуса; 

в) проводится при не обязательности решения для 

подконтрольного органа. 

 

32. Родоначальник судебного конституционного контроля – 

США: 

а) США; 

б) Франция; 

в) Германия 

г) Италия. 
 

33. Принцип «связанной инициативы» означает, что: 

а) решение конституционного суда не может отменить никто; 

б) конституционный суд не может рассматривать вопрос о 

конституционности нормативных актов по собственной 

инициативе; 

в) конституционный суд дает толкование конституционных норм. 

 

34. Ущерб, причиненный судебной ошибкой, а также тот, 

который является следствием неправильных действий при 

отправлении правосудия: 

а) дает право на возмещение убытков за счет судьи; 

б) дает право на возмещение убытков за счет государства; 

в) не возмещается.   
 

35. Впервые презумпция невиновности была четко 

зафиксирована: 

а) во французской Декларации прав человека и гражданина 1789 

г.; 
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б) в Конституции США; 

в) в Основном законе ФРГ 1949 г. 

 

36. Прокуратура – это орган, функции которого обычно 

заключаются: 

а)  в уголовном преследовании лиц, совершивших преступные 

деяния, в поддержании публичного обвинения в суде, зачастую в 

надзоре за законностью предварительного расследования 

преступлений и за законностью содержания лиц в местах 

лишения свободы; 

б) в проведении следствия по уголовным делам, в поддержании 

публичного обвинения в суде, конституционный надзор; 

в) в поддержании публичного обвинения в суде, в надзоре за 

законностью предварительного расследования преступлений.  
 

37. Государства, где прокуратура находится в составе 

министерства юстиции: 

а) США, Франция, Польша, Япония; 

б) США, Испания, Польша, Япония; 

в) США, Великобритания. 
 

38.  Государства, где прокуратура включена в состав судейского 

корпуса (магистратуры) и находится при судах: 

а) Испания, Италия; 

б) Испания, США; 

в) США, Великобритания; 

г) Словакия, КНДР. 
 

39.  Государства, где прокуратура выделена в отдельную систему 

и подотчетна парламенту: 

а) Испания, Италия; 

б) Испания, США; 

в) США, Великобритания; 

г) Словакия, КНДР. 

 

40.  Страна, где прокуратура вообще отсутствует: 

а) Великобритания; 

б) США; 

в) ФРГ; 

г) Италия.  

 

41. В Великобритании на любую должность в системе судебной 

власти можно попасть: 

а) через работу в прокуратуре; 

б) через адвокатуру; 

в) через университет. 
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42. Барристеры в Великобритании – это… 

а) квалифицированные адвокаты, имеющие дело лишь с высшими 

судами; 

б) адвокаты, которые ведут менее сложные дела; 

в) прокуроры. 

 

43. Солисторы  в Великобритании – это… 

а) квалифицированные адвокаты, имеющие дело лишь с высшими 

судами; 

б) адвокаты, которые ведут менее сложные дела; 

в) прокуроры. 

 

 

9. ГЛАВА ГОСУДАРСТВА В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 

1. В какой стране глава государства является главой 

правительства: 

а) Германия; 

б) Италия; 

в) США; 

г) Франция; 

д) Австрия. 

 

2. В какой стране коллегиальный орган выполняет функции 

главы государства: 

а) в Бельгии; 

б) в Голландии; 

в) в Швейцарии. 

 

3. Имеет ли глава государства в президентской республике право 

роспуска парламента: 

а) да; 

б) нет; 

в) имеет только в случае правительственного кризиса; 

г) имеет только в случае объявления военного положения; 

д) имеет только в случае объявления чрезвычайного положения. 

 

4. В какой стране глава государства – монарх: 

а) США; 

б) Италия; 

в) Япония; 

д) Индия. 
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5. Регентство – это… 

а) отстранение наследственного монарха от должности 

б) почетные права и прерогативы монарха; 

в) правление за монарха. 
 

6. В чем заключается особенность полномочий главы 

государства при президентской форме правления? 

а) осуществление на ряду со своими функциями 

непосредственное руководство исполнительной властью; 

б) руководство законодательной властью; 

в) руководство и законодательной и исполнительной властью; 

г) одновременное руководство Парламентом страны и 

Правительством; 

д) одновременное руководство Правительством страны и Высшим 

судом страны. 

 

7. Что не относится к полномочиям Президента: 
а) представительство государства вовне и внутри страны; 

б) формирование парламента;  

в) полномочия по формированию других высших органов 

государства; 

г) полномочия в сфере нормотворческой деятельности; 

д) полномочия по урегулированию чрезвычайных ситуаций. 

 

8. К полномочиям главы государства в сфере так называемого 

личного статуса относится: 

а) наличие определенных привилегий, обеспечивающих статус 

главы государства; 

б) прием верительных и отзыв грамот аккредитованных при нем 

дипломатических представителей;  

в) предоставления, восстановления гражданства и дачи 

разрешения на выход из него, право предоставления убежища 

иностранцам, право помилования осужденных, производство 

награждений государственными наградами. 

 

 9. Дискреционные полномочия главы государства – это … 

а) спящие полномочия; 

б) круг полномочий, которые глава государства осуществляет по 

собственному усмотрению; 

в) круг полномочий главы государства, осуществление которых 

нуждается в предварительном решении иных государственных 

органов. 

 
10. Президента Германии избирают: 

а) Бундестаг; 
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б) Бундесрат; 

в) Бундестаг и Бундесрат на совместном заседании; 

г) на всеобщих выборах; 

д) члены Бундестага и такое же число членов, избираемых 

ландтагами германских земель. 

 

11. Кто уполномочен возбуждать процедуру импичмента против 

президента: 

а) суд; 

б) нижняя палата парламента; 

в) партийные фракции парламента; 

г) правительство; 

д) непосредственно народ, собрав необходимое количество 

подписей. 

 

 12. «Президент» в переводе с латинского означает: 

а) глава; 

б) сидящий впереди; 

в) идущий впереди. 

 

 13. «Монархия» в переводе с греческого означает: 

а) установление порядка; 

б) единонаследие; 

в) единовластие. 

 

14. Парламентская республика, где президент избирается 

внепарламентским путем: 

а) Индия и Австрия; 

б) Финляндия и Австрия; 

в) Италия и Финляндия. 

 

15. К полномочиям президента в парламентской республике не 

относится: 

а) право вето; 

б) право роспуска нижней палаты парламента; 

в) право присвоения почетных званий и титулов. 

 

 16. Вето, преодолеть, которое нельзя: 

а) резолютивное; 

б) отлагательное; 

в) выборочное вето. 

 

17. Юридическим выражением безответственности главы 

государства в парламентской республике является: 

а) институт контрасигнатуры; 
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б) не возможность привлечения главы государства к суду; 

в) назначения главой государства гражданских и военных 

чиновников правительством, хотя и от имени главы государства.  

  

18. Выборочное вето главы государства: 

а) если парламент направляет подготовленный документ главе 

государства менее, чем за десять дней до ухода на каникулы, у 

Президента появляется шанс применения вето, не излагая при 

этом никаких мотивов; 

б) может одобрить или опротестовать весь законопроект целиком, 

а не отдельные статьи его; 

в) глава государства может отклонить не весь законопроект, а 

лишь отдельные его положения, не затрагивающие основной 

текст.  
 
  

19. Президент США, получивший заслуженное прозвище 

«Президент-вето», потому что за два срока президентства 

воспользовался правом вето 584 раза: 

а) Г. Кливленд; 

б) У. Гардинг; 

в) Т. Рузвельт. 

 

 20. «Карманное вето»: 

а) если парламент направляет подготовленный документ главе 

государства менее, чем за десять дней до ухода на каникулы, у 

Президента появляется шанс применения вето, не излагая при 

этом никаких мотивов; 

б) может одобрить или опротестовать весь законопроект целиком, 

а не отдельные статьи его; 

в) глава государства может отклонить не весь законопроект, а 

лишь отдельные его положения, не затрагивающие основной 

текст.  

 

21. Возможность главы государства не подписывать закон, а 

передать его на повторное рассмотрение парламента – это… 

а) право отлагательного вето; 

б) контрасигнатура; 

в) право обжалования. 

 

22. Вид вето главы государства, который может быть преодолен 

парламентом повторным принятием закона: 

а) отлагательное; 

б) абсолютное; 

в) запретительное. 
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10. ПАРЛАМЕНТ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 
 

1. Слово «парламент» в переводе с французского означает: 

а) обсуждать; 

б) говорить; 

в) принимать; 

г) представлять. 

  

2. Парламент – это… 

а) орган общей компетенции, осуществляющий руководство 

исполнительной и распорядительной, судебной деятельностью в 

стране; 

б) это общегосударственный представительный орган, 

осуществляющий законодательную деятельность;  

в) это высший представительный орган всего народа, 

концентрирующий в себе всю полноту государственной власти в 

стране.  

 

3. Считается, что родиной парламента является: 

а) Англия; 

б) Франция; 

в) Италия; 

г) Швейцария. 

 

4. Право законодательной власти контролировать 

исполнительную власть впервые обосновал: 

а) Дж. Локк; 

б) Ш. Монтескье; 

в) Ж.Ж. Руссо. 

 

 5. Верховное распоряжение государственной казной 

принадлежит: 

а) законодательной власти; 

б) исполнительной власти; 

в) казначейству. 

 

6. Слово «мандат» в переводе с латинского означает: 

а) право на управление; 

б) поручение; 

в) право на представительство. 
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7. Понятие «парламент с неограниченной компетенцией» 

означает, что: 

а) парламент может рассматривать любые вопросы; 

б) парламент может рассматривать вопросы, которые не входят в 

компетенцию других ветвей власти; 

в) может прямо решать вопросы, указанные в конституции и 

законах; 

г) парламент, участвующий в формировании других ветвей 

власти. 

 

8. Понятие «парламент с «абсолютно ограниченной 

компетенцией» означает, что: 

а) парламент может рассматривать любые вопросы; 

б) парламент может рассматривать вопросы, которые не входят в 

компетенцию других ветвей власти; 

в) конституция и, дополняющие ее, органические законы 

определяют точный перечень вопросов, по которым парламент 

только и может принимать законы и другие решения;  

г) парламент, участвующий в формировании других ветвей 

власти. 

 

9. Относительно ограниченная компетенция парламентов 

характерна: 

а) для федеративных и децентрализованных унитарных 

государств; 

б) для унитарных государств; 

в) для унитарных и децентрализованных унитарных государств. 

 

10. Исторически первой компетенций появившейся у 

парламента еще в ХIII в. была: 

а) финансовая; 

б) представительная; 

в) законотворческая.   

 

11. Современные конституции, как правило, не упоминают 

право парламента: 

а) объявлять войну; 

б) объявлять состояние войны; 

в) объявлять состояние обороны. 

 

12. Принятые Британским парламентом законы называются: 

а) кодексы; 

б) акты; 

в) ордонансы. 
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 13. Новеллой в современном парламентском праве является  

институт: 

а) специальных судебных органов, формируемых парламентами  

из своего состава; 

б) контрасигнатуры; 

в) избрание парламентами органа, выполняющего их функции в 

период между сессиями или созывами. 

 

14. В настоящее время наметилась тенденция повсеместного 

распространения: 

а) двухпалатных парламентов; 

б) однопалатных парламентов; 

в) трехпалатных парламентов. 

 

15. Преимущество двухпалатных парламентов заключается в 

том, что верхняя палата: 

а) более полно отражает расстановку политических сил в 

обществе; 

б) удерживает нижнюю палату от поспешных, непродуманных, 

эмоциональных решений; 

в) верхняя палата имеет больший срок полномочий и 

обновляется по частям. 
 

16. Делегированное законодательство – это… 

а) передача правительству части полномочий парламента и 

сохранение за парламентами последующего контроля; 

б) передача парламенту части полномочий главы государства 

или правительства и сохранение за главой государства 

последующего контроля; 

в) голосование депутатов в соответствии с наказами 

избирателей. 

 

 17. Германии верхняя палата именуется «Бундесрат», что 

означает: 

а) Совет сословий; 

б) Совет земель; 

в) Союзный совет. 

 

18. Нижние палаты парламента на первом же заседании из 

своего состава избирают  верхнюю палату: 

а) в Исландии и Италии; 

б) в Норвегии и Испании; 

в) в Норвегии и Исландии. 
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 19. Срок полномочий членов верхних палат парламентов 

обычно: 

а)  более длительный, чем у депутатов нижних палат; 

б) более короткий, чем у депутатов нижних палат; 

в) такой же, как и у членов нижних палат. 

 

 20. Обе палаты парламента избираются на одинаковый срок и  

обновляются целиком: 

а) в Испании и Италии; 

б) в ФРГ и Италии; 

в) в Бельгии и ФРГ; 

г) в Бельгии и Италии. 

 

 21. Слабая верхняя палата может: 

а) лишь отсрочить принятие парламентского решения, с 

которым не согласна, но не может воспрепятствовать ему; 

б) без конца направлять проект закона в нижнюю палату, пока 

не вмешается правительство;  

в) быть распущена вместе с нижней палатой. 

 

22. В каких государствах верхняя палата формируется 

путем народных выборов? 

а) США, Германия, Италия; 

б) Великобритания, США, Германия; 

в) Великобритания, Франция. Италия; 

г) Франция, Италия, США.  

 

23. Формирование комитетов (комиссий) парламентов 

происходит разными путями, однако общепринятая 

практика заключается в том: 

а) что в них представлены пропорционально своей 

численности парламентские фракции; 

б) что в них представлены только депутаты победившей на 

выборах партии; 

в) что председатели комитетов (комиссий), их заместители 

представляют самую большую фракцию в парламенте.  

24. Признаком свободного мандата депутата является: 

а) невозможность досрочного отзыва депутата; 

б) представительство своего избирательного округа; 

в) исполнение наказов избирателей. 

25.  В соответствии с концепцией разделения властей первое 

место среди ветвей государственной власти 

принадлежит: 
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а) законодательной; 

б) исполнительной; 

в) судебной. 

 

26. Орган, наделенный полномочиями объявлять амнистию: 

а) парламент; 

б) орган исполнительной власти; 

в) президент. 

 

 27. В ряде стран англо-саксонской системы права термин,  

«дефекция» используется для обозначения: 

а) перехода депутатов из одной партийной фракции 

представительного органа власти в другую; 

б) право депутата голосовать независимо от решения 

партийной фракции; 

в) запрета для депутата быть одновременно членом обеих 

палат парламента. 

 

28. Если член одной из палат Парламента не присутствует 

без  

разрешения палаты на всех ее заседаниях в течение 60 

дней, палата может объявить его место вакантным: 

а) в США; 

б) в Великобритании; 

в) в Индии; 

г) в Италии. 

 

29. Члены Парламента, арестованные до открытия сессии, 

по требованию соответствующей палаты должны 

освобождаться из заключения на период сессии: 

а) в США; 

б) в Индии; 

в) в Японии; 

г) в Италии. 

 

30. Какой вид депутатского мандата предполагает право отзыва 

депутата? 
а) свободный мандат; 

б) императивный мандат; 

в) оба вида мандата; 

г) диспозитивный мандат. 

 

31. Что такое парламентский индемнитет? 
а) защита от судебного преследования; 

б) право законодательной инициативы; 
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в) вознаграждение парламента за его деятельность и не 

ответственность за высказывания; 

г) защита от уголовного преследования; 

д) защита от административного ареста. 
 

32. Конституционный орган, промульгирующий законы: 

а) парламент; 

б) глава государства; 

в) правительство; 

г) верхняя  палата парламента. 

 

33. Что такое интерпелляция? 

а) требования отставки правительства; 

б) обращенное к правительству (министру) с требованием дать 

объяснение по поводу проводимой им политики, ответ которого 

ставится на голосование в парламенте; 

в) утверждение бюджета на новый финансовый год. 

 

34. Признаками парламентаризма являются: 

а) наличие в стране парламента, проведение парламентских 

выборов; 

б) ведущее положение парламента в системе высших органов 

государственной власти, контроль за исполнительной властью; 

в) принятие парламентом бюджета и контроль за его 

исполнением. 

 

 35. Аккламация – это… 

а) голосование вставанием; 

б) голосование криком или аплодисментами; 

в) голосование поднятием руки. 

 

36. Что не относится к юридическим стадиям законодательного 

процесса: 

а) выявление потребности в принятии закона; 

б) внесение законопроекта; 

в) обсуждения; 

г) принятие закона; 

д) промульгация и опубликование закона. 

 

37. Заранее назначенное время прекращения прений по 

законопроекту: 
а) «челнок»; 

б) «кенгуру»; 

в) «гильотина». 
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38. Понятие «кенгуру» означает: 

а) заранее назначенное время прекращения прений по 

законопроекту; 

б) голосование без обсуждения поправок к законопроекту;  

в) голосование за одни поправки и игнорирование других 

поправок по выбору спикера; 

г) голосование за поправки по выбору депутатов. 

 

39. Понятие «флибустьерство» в Сенате США означает: 

а) незавершенный билль не может быть перенесен с одной сессии 

на другую, депутаты могут провалить законопроект, выступая с 

непомерно длинными речами; 

б) Спикер может самостоятельно ограничить время проведения 

дебатов; 

в) Спикер имеет право отклонить любое предложение как 

затягивающее голосование. 

40. Депутат палаты общин для получения права на выступление 

должен:   

а) «поймать глаз спикера»; 

б) использовать правило «кенгуру»; 

в) поднять руку; 

г) подать заранее заявку спикеру. 

 

41. Закон о регулировании лоббизма в 1946 году был принят:  

а) во Франции; 

б) в Англии; 

в) в Германии; 

г) в США. 
 

42. Какая структура парламента характерна для федеративных  

государств? 

а) двухпалатная; 

б) однопалатная; 

в) трехпалатная. 
 

43. Обновление верхней палаты парламента по частям по 

истечении определенного срока называется: 

а) ротация; 

б) перевыборы; 

в) замещение; 

г) довыборы. 

 

44. Правительство несет перед парламентом ответственность: 

а) политическую; 

б) гражданскую; 
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в) административную; 

г) дисциплинарную. 

 

 45. Социально однородными называются парламенты: 

а) где представлена сплоченная социальная группа; 

б) где не представлены социал-демократические или 

коммунистические партии; 

в) где представлены депутаты-профессионалы. 

 

46. Парламент юридически более независим: 

а) в президентской республике; 

б) в парламентской республике; 

в) в смешанной республике. 

 

 

 

47. К парламентам с «абсолютно ограниченными 

компетенциями» относится: 

а) парламент Франции; 

б) парламент Великобритании; 

в) парламент Италии. 

 

48. К социально однородным парламентам относится: 

а) Конгресс США; 

б) парламент Италии; 

в) парламент Великобритании; 

г) бундестаг в ФРГ. 
 

49. Страна, в которой глава государства является составной 

частью парламента: 

а) США; 

б) Великобритания; 

в) Франция. 

 

50. Чьи интересы представляет верхняя палата парламента 

федерального государства? 

а) представляет интересы всего народа; 

б) представляет интересы субъектов федерации; 

в) представляет интересы аристократических слоев и высшего 

духовенства; 

г) отражает интересы главы государства; 

д) отражает интересы Правительства. 

 

51. Парламентская инвеститура существует: 

а) в США; 
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б) в Италии; 

в) во Франции. 

 

 52. Понятие парламентская инвеститура означает: 

а) обращение, как правило, палаты или группы парламентариев по 

крупной политической проблеме, которое включается в повестку 

дня заседания палаты; 

б) заслушивание доклада главы правительства Парламенту об 

общем состоянии государственных дел и внешних сношений; 

в) наделения того или иного должностного лица или группы лиц 

полномочиями, предусмотренными конституционным актом.  

 

53. Промульгация закона означает: 

а) подписание закона главой государства; 

б) публикация закона в официальном издании; 

в) отклонение проекта закона главой государства; 

г) подписание закона главой государства, распоряжение главы 

государства о его опубликовании и исполнении. 

 

54. Может ли депутат быть лишен депутатской 

неприкосновенности в случае, когда он застигнут на месте 

преступления? 

а) нет, необходимо согласие парламента; 

б) да, в таком случае согласие парламента не требуется. 

 

55. В парламентских республиках руководство внешней 

политикой осуществляет: 

а) глава правительства; 

б) глава государства; 

в) министр иностранных дел; 

г) парламент. 

 

56. В парламентских монархиях глава правительства в 

соответствии с законом (традицией) назначается: 

а) парламентом; 

б) главой государства; 

в) правящей партией.  

 

57. Правительство ответственно перед обеими палатами 

парламента: 

а) в Германии; 

б) во Франции; 

в) в Испании; 

г) в Италии. 
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58. Правительство ответственно только перед нижней палатой 

парламента: 

а) в Италии и Франции; 

б) в Японии и ФРГ; 

в) во Франции и Японии; 

г) в Италии и Японии. 

 

59. Если рассматривается импичмент Президента в США, 

председательствует в Сенате: 

а) главный судья Верховного суда; 

б) Вице-президент; 

в) Председатель Конституционного суда. 

 

60. Петиция – это… 

а) коллективное прошение, подаваемое в органы государственной 

власти или местного самоуправления в письменном виде; 

б) обращение парламентария к члену правительства с  просьбой 

об информации по какому-либо факту; 

в) обращение члена правительства в парламент в письменном 

виде по вопросам связанным с правами человека. 

 

61. В конституциях многих стран не признается: 

а) императивный мандат; 

б) свободный мандат; 

в) зависимость кандидата от партии. 

 

62. Практика создания «теневых правительств» существует: 

а) в ФРГ; 

б) в Италии; 

в) в США; 

г) Великобритании. 

 

63. Институт, специально созданный для защиты прав и свобод 

человека: 

а)  правительство; 

б)  парламент; 

в)  арбитражный суд; 

г)  омбудсмен. 

 

64. Органы, помогающие парламенту контролировать 

исполнение государственного бюджета и других финансовых 

законов, а нередко также следить за финансово-хозяйственной 

деятельностью государственных корпораций и предприятий, 

иных единиц публичного сектора: 

а) Конституционный суд; 
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б) вспомогательные службы коллегиальных органов – парламента 

в  целом, палат, комитетов;  

в) Счетная палата. 

 

65. Впервые должность парламентского омбудсмена была 

учреждена: 

а) в США в 1791 г. 

б) в Швеции в 1809 г. 

в) в Норвегии в 1919 г. 

г) во Франции в 1789 г.  
 

66. Денонсация международных договоров осуществляется: 

а) главой правительства; 

б) главой государства; 

в) министром иностранных дел; 

г) парламентом. 

 

 

 

67. Осуществление законодательной инициативы в 

парламентарных странах практически целиком 

сосредоточено в руках: 

а) главы государства; 

б) парламента; 

в) правительства. 

 

68. В парламентах, каких стран применяется «голосование 

делением»: 

а) США и Великобритании; 

б) США и Индии; 

в) США и Италии. 

 

69. Метод челнока состоит в том, что: 

а) спорный законопроект пересылается из одной палаты в другую 

до тех пор, пока одна из них не согласится с предложениями 

другой либо пока законопроект не будет отвергнут окончательно 

или пока не вмешается глава правительства, который может 

потребовать принятия законопроекта; 

б) спорный законопроект пересылается из парламента в 

правительство до тех пор, пока одна из сторон не согласится с 

предложениями другой либо пока законопроект не будет 

отвергнут окончательно; 

в) законопроект пересылается из одной комиссии парламента в 

другую до тех пор, пока не  вмешается глава правительства.  
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70. Государственные органы исполнительной власти 

осуществляют правотворчество: 

а) подзаконное; 

б) делегированное; 

в) санкционированное; 

г) несанкционированное; 

д) легитимное. 

 

71. Смысл первого чтения законопроекта заключается в том, 

чтобы: 

а) внести поправки в проект закона; 

б) решить, нужен ли вообще такой закон; 

в) назначить комиссию, которая будет работать с законопроектом. 

 

72. Смысл второго чтения законопроекта заключается в том, 

чтобы: 

а) обсудить проект закона и проголосовать внесенные заранее 

поправки к тексту; 

б) обсудить проект закона в целом, со всеми принятыми 

поправками, новые поправки не допускаются, за исключением 

чисто редакционных; 

в) решить, нужен ли вообще такой закон и соответствует ли он 

конституции страны. 

 

73. Смысл третьего чтения законопроекта заключается в том, 

чтобы: 

а) согласовать позиции комиссий, представленных в парламенте; 

б) обсудить проект закона в целом, со всеми принятыми 

поправками, новые поправки не допускаются, за исключением 

чисто редакционных; 

в) принять законопроект, так как отклонение законопроекта на 

третьем этапе не возможно. 

 

 74. Законопроект может быть отклонен: 

а) только на первом этапе чтения; 

б) на первом и втором этапах чтения; 

в) на втором и третьем этапах чтения; 

г) на всех этапах чтения. 

 

75. Законопроект может быть принят: 

а) на любом этапе чтения; 

б) только на третьем этапе чтения; 

в) только на втором и третьем этапах чтения. 
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76. Круг субъектов права законодательной инициативы в 

подавляющем большинстве стран охватывает: 

а) правительство и политические партии; 

б) правительство и парламентариев; 

в) правительство, парламентариев и общественные объединения.   

 

77. Финансовые законопроекты в большинстве стран: 

а) вносятся только в нижнюю палату парламента; 

б) вносятся в обе палаты парламента; 

в) только в верхнюю палату парламента. 

 

78. В парламентских республиках осуществление 

законодательной инициативы практически целиком 

сосредоточено в руках: 

а) правительства; 

б) парламента; 

в) правительства и парламента. 
 

79. В президентских республиках формально основным 

источником законодательных предложений является: 

а) исполнительная власть; 

б) законодательная власть; 

в) исполнительная и законодательная власти. 
 

80. Общей закономерностью, свойственной всем странам, 

является то, что парламент всегда работает в соответствии: 

а) с законодательной программой правительства; 

б) с собственной программой; 

в) составляется общая программа. 
 

81. Вид вето главы государства, который может быть преодолен 

парламентом повторным принятием закона: 

а) отлагательное; 

б) абсолютное; 

в) резолютивное; 

г) ограниченное. 
 

82. В какой европейской стране все члены правительства 

избираются парламентом? 

а) Германия; 

б) Франция; 

в) Италия; 

г) Швейцария. 

 

83. Эволюция структуры парламентов обнаружила на 

современном этапе тенденцию: 
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а) к отказу от бикамерализма; 

б) переходу к бикамерализму; 

в) сокращению полномочий нижней палаты и усиление 

полномочий верхней палаты. 

 

84. Слабые верхние палаты учреждены действующими 

конституциями: 

а) в Германии и Италии; 

б) в США и Италии; 

в) в США и Франции; 

г) Франции и Испании.  

 

85. Сильные верхние палаты учреждены действующими 

конституциями: 

а) в Германии и Италии; 

б) в США и Италии; 

в) в США и Франции; 

г) Франции и Испании.  

 

11. ПРАВИТЕЛЬСТВО В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 

1. Коалиционное правительство чаще всего бывает: 

а) при парламентарной или смешанной форме правления; 

б) только при парламентской форме правления; 

в) только при смешанной форме правления. 

 2. Внепарламентский способ формирования правительства  

применяется: 

а) в президентских республиках; 

б) в парламентских республиках 

в) в смешанных республиках. 

 

 3. Правительства меньшинства нередко встречается: 

а) в Скандинавских странах; 

б) в Великобритании; 

в) в ФРГ; 

г) в Индии. 

 

 4. Беспартийное правительство образуется в случае: 

а) если партии, составившие правительство, большинства в 

парламенте (нижней палате) не имеют;  

б) если когда ни одной из партий в итоге выборов не удалось 

получить в парламенте (его нижней палате) такого большинства, 

которое бы позволило сформировать однопартийное 

правительство; 
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в) если партиям в парламенте не удалось договориться о создании 

коалиции, а распускать парламент (нижнюю палату) 

нежелательно. 

 

1. Внепарламентская модель формирования центральной 

исполнительной власти характерна: 

а) для смешанных республик; 

б) для президентских республик и дуалистических монархий; 

в) для дуалистических монархий и смешанных республик. 

 

6. В странах с парламентарной формой правления, как правило,  

члены правительства должны: 

а) быть депутатами нижней палаты; 

б) быть членами верхней палаты парламента; 

в) не должны быть депутатами парламента. 

 

 7. Внепарламентский способ формирования правительства 

применяется: 

а) в США и Великобритании; 

б) Франции и США; 

в) ФРГ и Великобритании; 

г) США и Италии. 

 

8. Политическая ответственность правительства перед  

парламентом имеет место: 

а) только при парламентарных формах правления; 

б) только при смешанных формах правления; 

в) только при парламентарных и смешанных формах правления; 

г) при президентской форме правления; 

д) при всех формах правления. 

 

 9. Юридическая ответственность правительства имеет место: 

а) только при парламентарных формах правления; 

б) только при смешанных формах правления; 

в) только при парламентарных и смешанных формах правления; 

г) только при президентской форме правления; 

д) при всех формах правления. 

 

 10. К функциям правительства не относится: 

а) исполнение законов; 

б) подготовка проектов законов; 

в) издание  нормативно-правовых актов; 

г) составление бюджета и вынесение его на рассмотрение 

парламента. 
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11. Новая тенденция в странах с парламентарной формой 

правления - прямые выборы премьер-министра имеет место: 

а) в Японии; 

б) в Израиле; 

в) в Португалии. 

 

12. Для англосаксонской системы формирования  структуры 

 правительства характерно: 

а)  в состав правительства входят все руководители центральных 

ведомств с общенациональной территориальной юрисдикцией; 

б) в состав правительства в собственном смысле слова, т.е. 

кабинета, входят не все главы центральных исполнительных 

ведомств, а лишь важнейшие из них; 

в) понятия «правительство» и «кабинет» полностью  совпадают. 

 

 13. Министры без портфеля – лица, которые: 

а) не руководят какими-либо ведомствами, иногда они выполняют 

отдельные поручения премьер-министра, на заседаниях 

правительства не имеют право решающего голоса; 

б) не руководят какими-либо ведомствами, иногда они 

выполняют отдельные поручения премьер-министра, на 

заседаниях правительства имеют право решающего голоса; 

в) являются вице-премьерами, выполняют поручения премьер-

министра, на заседаниях правительства имеют право решающего 

голоса. 

 

14. Политическая ответственность правительства всегда бывает: 

а) коллегиальной; 

б) персональной; 

в) партийной. 

 

  

12.  МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ  В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 

1. Европейская хартия о местном самоуправлении принята 

Советом Европы: 

а) в 1975 г.; 

б) в 1985 г.; 

в) в 1990 г. 

 

2. Наиболее существенными признаками местного 

самоуправления являются: 

а) деятельность органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения при обязательной согласованности с 

центральными органами власти; 
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б) управленческая деятельность в местной территориальной 

единице, осуществляемая центральной властью или 

администрацией вышестоящего территориального уровня 

управления; 

в) выборность местных органов и самостоятельность в решении 

местных вопросов. 

 

 3. Местное управление – это… 

а) управленческая деятельность в местной территориальной 

единице, осуществляемая центральной властью;  

б) деятельность органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения при обязательной согласованности с 

центральными органами власти; 

в) управленческая деятельность в местной территориальной 

единице, осуществляемая центральной властью или 

администрацией вышестоящего территориального уровня 

управления. 

 

 4. Осуществляется местное управление, как правило: 

а) через назначаемые вышестоящей властью административные 

органы; 

б) через органы, формируемые непосредственно населением, 

путем выборов; 

в) через органы, формируемые центральной властью. 

 

5. В настоящее время наиболее существенными 

признаками системы местного самоуправления в зарубежных 

странах является: 

а) выборность и значительная самостоятельность органов в  

решении местных вопросов; 

б) выборность и решение государственных вопросов на местах;  

в) государственное управление местными делами. 

6. Издание законов о выборах в органы местного 

самоуправления в федеративных государствах находится в 

компетенции: 
а) центральной власти; 

б) субъекта федерации; 

в) представительного органа местного самоуправления. 

 

7. Для европейской системы власти организации власти на 

местах характерно: 

а) сочетание государственного местного управления с местным 

самоуправлением; 
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б) наличием местного самоуправления на всех уровнях ниже 

государства, субъекта федерации и государственно-автономного 

региона; 

в) наличие органа государственной власти, который в свою 

очередь избирает другой государственный постоянно-

действующий орган – исполнительный комитет – коллегиальный 

орган государственного управления на подведомственной 

территории. 

 

 8. Для англо-американской системы организации власти на 

местах 

характерно: 

а) сочетание государственного местного управления с местным 

самоуправлением; 

б) наличием местного самоуправления на всех уровнях ниже 

государства, субъекта федерации и государственно-автономного 

региона; 

в) наличие органа государственной власти, который в свою 

очередь избирает другой государственный постоянно-

действующий орган – исполнительный комитет – коллегиальный 

орган государственного управления на подведомственной 

территории. 

 

9. В деятельности местного самоуправления в демократических 

странах большое значение имеют разного рода гражданские 

инициативы, которые: 

а) органы местного самоуправления обязаны рассматривать; 

б) имеют скорее психологическое давление на органы местного 

самоуправления; 

в) органы местного самоуправления обязаны реализовать. 

 

 10. Для парламентской формы организации власти на местах 

характерно: 

а) избрание местной администрации местными 

представительными органами из своего состава, причем нередко 

глава администрации (мэр и т. п.) является одновременно 

председателем представительного органа; 

б) избрание населением не только членов представительного 

органа (депутатов, советников, гласных и т. п.), но и главы 

местной администрации, а также некоторых других должностных 

лиц исполнительной и судебной власти; 

в) избрание местной администрации местными 

представительными органами из своего состава, причем нередко 

глава администрации (мэр и т. п.) назначается администрацией 

вышестоящего территориального уровня управления. 
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 11. Для президентской формы организации власти на местах 

 характерно: 

а) избрание местной администрации местными 

представительными органами из своего состава, причем нередко 

глава администрации (мэр и т. п.) является одновременно 

председателем представительного органа; 

б) избрание населением не только членов представительного 

органа (депутатов, советников, гласных и т. п.), но и главы 

местной администрации, а также некоторых других должностных 

лиц исполнительной и судебной власти; 

в) избрание местной администрации местными 

представительными органами из своего состава, причем нередко 

глава администрации (мэр и т. п.) назначается администрацией 

вышестоящего территориального уровня управления. 

 

12. Сегодня со стороны органов государственной власти по 

отношению к органам местного самоуправления наметилась 

тенденция: 

а) сочетание функций административной опеки и 

административного надзора; 

б) преобладания функции административной опеки; 

в) преобладание функции административного надзора. 

 

13. Теорию «местного самоуправления» в ХIХ в. разработали: 

а) английские ученые Д. Хилл, Г. Браун; 

б) французские ученые А. де Токвиль, И. Тэн;  

в) немецкие ученые Л. Штейн, Р. Гнейст. 

 

14. Основной формой участия населения в деятельности органов 

местного самоуправления являются: 

а) выборы, референдумы; 

б) самостоятельное решение вопросов местного значения; 

в) владение, пользование и распоряжение муниципальной 

собственностью. 

 

15. Полномочия органов местного самоуправления в 

федеративных государствах обычно устанавливаются: 

а)  специальными законами субъектов федерации о местном 

управлении и законами, регулирующими отдельные отрасли 

государственного управления (просвещение, здравоохранение и 

т.п.); 

б) федеральными законами о местном управлении и законами, 

регулирующими отдельные отрасли государственного управления 

(просвещение, здравоохранение и т.п.); 
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в) уставами муниципальных образований. 

 

16. К обязательным полномочиям органов местного 

самоуправления 

не относится: 

а) поддержка в порядке дорог; 

б) поддержка в порядке школ; 

в) обеспечение противопожарной службы и санитарного 

состояния населенных пунктов; 

г) газификация и электроснабжение. 

 

17. Пределы полномочий местных органов в США, Англии и 

других англосаксонских государствах устанавливаются 

путем: 

а) детального перечисления их прав, обязанностей и предметов 

ведения в законах. В этих странах муниципалитеты могут 

совершать лишь такие действия, которые прямо предписаны 

законодательством; 

б) разрешено осуществлять любые полномочия, не запрещенные 

законом либо не отнесенные к компетенции других органов. 

 

18. В странах континентальной правовой семьи компетенция 

муниципальных органов регулируется: 

а) детальным перечислением их прав, обязанностей и предметов 

ведения в законах. В этих странах муниципалитеты могут 

совершать лишь такие действия, которые прямо предписаны 

законодательством; 

б) путем разрешения осуществлять любые полномочия, не 

запрещенные законом либо не отнесенные к компетенции других 

органов. 
  

19. Регулирующая и контрольная деятельность муниципальных 

властей в области местного хозяйства и обслуживания в 

основном состоит: 

а) в установлении правил поведения в общественных местах, 

противопожарный и санитарный надзор, в выдаче лицензий на 

право открытия и содержания магазинов и т.д; 

б) в выплате пособий по безработице и пенсий,  

в) в непосредственном управлении муниципальным имуществом, 

предприятиями и учреждениями. 

 

20. Главный источник собственных доходов муниципальных 

органов: 

а) налоги и сборы с населения;  
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б) из собственных доходов и дотаций из государственного 

бюджета; 

в) из доходов от муниципального хозяйства. 

 

21. Основную долю доходов муниципальных органов дает налог: 

а) на доходы населения; 

б) на недвижимость; 

в) косвенные налоги на товары широкого потребления. 

 

 22. Доходы муниципалитетов складываются: 

а) из налогов и сборов с населения;  

б) из собственных доходов и дотаций из государственного 

бюджета; 

в) из доходов от муниципального хозяйства. 

 

 23. В федеративных государствах деятельность органов местного 

 самоуправления регулируется: 

а) федеральным законодательством; 

б) законодательством субъектов федерации; 

в) федеральным законодательством и законодательством 

субъектов федерации; 

г) федеральным законодательством, законодательством субъектов 

федерации, уставами муниципальных образований. 

 

24. Страны с унифицированными моделями местного 

самоуправления: 

а) Италия, Бельгия, Франция; 

б) США, Италия, Франция; 

в) США, Великобритания, Италия; 

г) США, Великобритания, ФРГ. 

д) Италия, США, Бельгия. 

 

25. Страны с неунифицированными моделями местного 

самоуправления: 

а) Италия, Бельгия, Франция; 

б) США, Италия, Франция; 

в) США, Великобритания, Италия; 

г) США, Великобритания, ФРГ; 

д) Италия, США, Бельгия. 

 

 26. В большинстве стран юридически возглавляют 

муниципалитет: 

а) муниципальный совет; 

б) администрация муниципального образования; 

в) глава муниципального образования. 
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27. Порядок выборов в муниципальные советы регулируется: 

а) уставом муниципального образования; 

б) специальными избирательными законами; 

в) специальными избирательными законами и уставами 

муниципальных образований. 

 

29. Страны, в которых отношения между местной и  

центральной властью строятся на основании концепции 

партнерства: 

а) США, Франции; 

б) Франции, Италии; 

в) Япония, Нидерланды. 

 

30. Страны, в которых отношения между местной и центральной 

властью строятся на основании агентской модели: 

а) США, Франции; 

б) Франции, Италии; 

в) Япония, Нидерланды. 

 

31. Европейская Хартия в качестве основных принципов 

местного самоуправления не провозгласила: 

а) самостоятельность осуществления местных коммунальных 

функций, опирающаяся на муниципальную собственность, 

местные налоги, распоряжение местной полицией и т.д.; 

б)  выборность органов данного уровня путем свободного, 

тайного, равного, прямого и всеобщего голосования; 

в) организационное обособление местного самоуправления, его 

органов в системе государственного управления; 

г) ответственность органов и должностных лиц местного 

самоуправления перед населением; 

д) запрет принимать собственные нормативные акты. 

 

32. Независимость органов местного самоуправления в 

соответствии с требованиями Европейской хартии местного 

самоуправления проявляется: 

а) в возможности устанавливать самостоятельно размер местных 

налогов; 

б) в возможности самостоятельного определения структуры 

органов местного самоуправления; 

в) в возможности самостоятельно назначать выборы в 

муниципальный совет, мэра. 

 

33. Повседневное управление делами муниципалитетов 

осуществляют: 
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а) властные представительные органы; 

б) властные исполнительные органы общей компетенции; 

в) органы территориального общественного самоуправления. 

 

 34. Исполнительный аппарат муниципалитетов состоит: 

а) из коллегиальных исполнительных органов, мэра, 

управляющих административных органов общей компетенции; 

б) из административных органов общей компетенции и органов 

отраслевой и специальной компетенции; 

в) из административных органов общей компетенции, органов 

отраслевой и специальной компетенции и ряда государственных 

структур. 
. 

35. С 1988 г. подписание Европейской хартии местного 

самоуправления является обязательным условием 

вступления: 

а) в Совет Европы; 

б) в ООН; 

в) в Евросоюз. 

 

36. Тип устройства руководящих исполнительных органов 

местного самоуправления в США «совет – управляющий» 

предполагает: 

а) полнота исполнительной власти сосредоточивается в руках 

муниципального совета и управляющего, назначаемого 

специальной комиссией, которая для этой цели формируется 

советом; 

б) мэр, избираемый советом, имеет реальную сильную власть, 

управляющий, назначаемый специальной комиссией, подчинен 

мэру;  

в) полнота исполнительной власти сосредоточивается в руках 

управляющего, назначаемого специальной комиссией, которая 

для этой цели формируется советом. 

 

37. Тип устройства руководящих исполнительных органов 

местного самоуправления в США «совет – управляющий» 

предполагает: 

а) что совет фактически лишен возможности направлять и 

контролировать действия управляющего; 

б) что совет направляет и контролирует действия управляющего, 

смещение которого обставлено значительными процедурными 

сложностями; 

в) что совет направляет и контролирует действия управляющего и 

легко может его отстранить от исполнения должностных 

обязанностей. 
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38. Смысл концепции «муниципалитеты – вне политики» 

преследует цель: 

а) более четко разделить компетенцию региональных и 

центральных органов, не допустить вмешательства региональных 

органов в решение общегосударственных вопросов; 

б) запретить избирание депутатов по партийным спискам 

региональных общественных организаций; 

в) запретить политическим партиям отзывать депутатов, 

избранным в муниципальный совет по партийным спискам. 

 

39. Совмещение депутатских мандатов на местном и 

региональном уровне разрешается: 

а) в Австрии, Бельгии, Франции; 

б) Франции, Великобритании, ФРГ; 

в) Норвегии, Великобритании, ФРГ. 

 

40. Совмещение депутатских мандатов на местном уровне  и 

парламентском уровне разрешается: 

а) во Франции, Швеции; 

б) в Великобритании, ФРГ; 

в) в Дании, Люксембурге; 

г) в Швеции, Норвегии. 

 

41. Роспуск органа местного самоуправления:  

а) может быть распущен государственными органами власти в 

результате массовых отставок депутатов или полной 

неэффективности работы органа местного самоуправления 

вследствие отсутствия устойчивого большинства, а также по 

соображениям национальной безопасности; 

б) может быть распущен по требованию правящей политической 

партии; 

в) не может быть осуществлен органами государственной власти, 

так как  он избран населением. 

 

13. КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И 

СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 

1. Одним из первооткрывателей конституционной экономики 

является: 

а) американский экономист Джеймс Бьюкенен; 

б) российский экономист В. Мау; 

в) немецкий правовед Л. Штейн; 

г) английский экономист Дж. Кейнс. 
 



 105 

2. Вопросы экономики становятся предметом самой тщательной 

регламентации:  
а) в конституциях, принятых в первой половине ХХ в.; 

б) в конституциях, принятых после Второй мировой войны; 

в) в конституциях,  принятых на рубеже ХХ-ХХI вв. 

 

3. К числу практических задач конституционной экономики не 

относится: 

а) изучение воздействия экономических кризисов на государство 

и конституционных кризисов на экономику; 

б) изучение влияния глобализации мировой экономики (т.е. все 

большего вовлечения отдельных государств в мировую торговлю) 

на конституционные процессы в конкретных странах; 

в) выявление конституционно-правовых предпосылок развития 

эффективной экономики; 

г) юридические права-гарантии человека и гражданина. 
 

4. Основной вопрос конституционной экономики – это… 

а) собственность; 

б) права человека; 

в) взаимодействие власти и бизнеса. 

 

 5. Большинство конституций первой волны провозгласили: 

а) принцип неприкосновенности частной собственности, однако 

никакой абсолютизации этого принципа не было. В конституциях 

содержались нормы об изъятии собственности для общественных 

нужд и при условии справедливой компенсации собственникам; 

б) абсолютизацию принципа неприкосновенности частной 

собственности; 

в) признание социальных функций частной собственности. 

 

6. Одной из отличительных черт конституций второй волны 

стало признание: 

а) норм о недопущении концентрации собственности в одних 

руках; 

б) социальных функций собственности; 

в) нормы об изъятии собственности для общественных нужд; 

г) института приватизации. 

 

 7. Сравнительно новое явление в конституционном праве 

является: 

а) наличие требования, чтобы сообщения и отчеты о 

поступлениях и расходах всех государственных средств 

периодически публиковались; 
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б) требование, чтобы все доходы и расходы государства 

включались в бюджет; 

в) создание специализированных органов контроля за 

исполнением бюджета и расходованием государственных средств. 

 

8. Органы, контролирующие исполнение бюджета, как правило, 

объединяет одно:  

а) подчинение правительству; 

б) подчинение парламенту; 

в) судебный контроль над этим органами. 

9. Большая часть центральных банков: 

а) входят в структуру исполнительных органов государственной 

власти; 

б) обладает независимым конституционно-правовым статусом: 

они не входят в структуру органов государственной власти; 

в) входят в структуру законодательных органов государственной 

власти. 

 

10. Задача центральных банков: 

а) хранение сбережений граждан и выдача кредитов; 

б) кредитование правительства и государственного сектора; 

в) обеспечивать устойчивость национальных валют и 

стабильность цен. 

 

 11. Центральные банки несут ответственность: 

а) перед правительством; 

б) перед парламентом; 

в) перед всеми гражданами своей страны. 

 

 12. Центральный банк впервые был создан в 1668 г.: 

а) во Франции; 

б) в Англии; 

в) в Швеции. 

 

13. В настоящее время золотовалютные резервы центральных 

банков состоят: 

а) не столько из драгоценных металлов, сколько из запасов 

наиболее устойчивых валют вроде доллара США; 

б) запасов национальной валюты; 

в) в основном из драгоценных металлов. 

   
 

14.  Конституции большинства стран устанавливают, что 

законопроекты о государственных доходах и расходах должны 

исходить: 
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а) только от Палаты представителей; 

б) только от правительства; 

в) только от верхней палаты парламента. 
 

15.  Запланированные в бюджете денежные средства выдаются 

органам исполнительной власти и местного самоуправления: 

а) центральным банком; 

б) казначейством; 

в) министерством финансов. 

 

Раздел II. 

 

14. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА СОЕДИНЕННЫХ 

ШТАТОВ АМЕРИКИ 

 

1.  Конституция США была принята: 

а) в 1789 г.; 

б) в 1787 г.; 

в) в 1781 г.; 

 

2. Сколько штатов США участвовало в работе Конвента,  

собравшегося в Филадельфии для выработки 

Конституции Соединенных Штатов:  

а) 12; 

б) 13; 

в) 5; 

г) 50. 

   

3. Декларация независимости, принятая Конгрессом в 1776 г. 

была разработана под руководством: 

а) Т. Джефферсона; 

б) Дж. Вашингтона; 

в) А. Гамильтона. 

 

4. Публицистическое наследие, сторонников создания единого 

государства, федералистов, ставшее основой американской 

государственно-правовой идеологии называется: 

а) «Демократия в Америке»; 

б) «Билль о правах»; 

в) «Федералист». 

 

5. Структурно Конституция США включает: 

а) преамбулу, 8 статей и 29 поправок; 

б) преамбулу, 7 статей и 27 поправок; 

в) преамбулу, 9 статей и 25 поправок. 
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6.  Конституция США является: 

а) гибкой; 

б) жесткой; 

в) сверхжесткой. 

 

7. В Конституции США первоначально не были закреплены: 

а) принципы создания органов власти; 

б) права и свободы; 

в) принципы господство права. 

8. Первые 10 поправок к Конституции США вступили в силу: 

а) в 1791 г.; 

б) в 1793 г.; 

в) в 1797 г. 
 

9. Из 27 поправок к Конституции США ныне действуют: 

а) 25; 

б) 26; 

в) 27. 

 

10. XXVII поправка к Конституции США, запрещающая 

парламентариям увеличивать собственное жалованье: со-

ответствующий закон может вступить в силу только после 

очередных выборов нижней палаты, была внесена Дж. 

Мэдисоном в 1789 г., а была ратифицирована и вступила в 

силу: 

а) в 1809 г. 

б) в 1909 г. 

в) в 1992 г. 

 

11. Штаты Массачусетс, Джорджия и Коннектикут 

ратифицировали Билль о правах: 

а) лишь через 20 лет; 

б) лишь через 50 лет; 

в) лишь через 150 лет. 

 

12. «Философом американской конституции» в США нарекли: 

а) Б. Франклина; 

б) Дж. Вашингтона; 

в) Дж. Мэдисона. 

 

13. В Конституции США не закреплено: 

а) право на социальную защиту; 

б) право народа хранить и носить оружие; 

в) право обвиняемого на скорый суд присяжных; 
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г) право на свободу совести. 

 

14. Самой старой из конституций штатов США, принятой в 1780 

г. является: 

а) Конституция штата Массачусетс; 

б) Конституция штата Луизиана; 

в) Конституция штата Джорджия. 

 

 15. Ныне действующие конституции штатов в США: 

а) идентичны федеральной Конституции; 

б) не имеют значительных черт сходства с федеральной 

Конституцией; 

в) имеют значительные черты сходства с федеральной 

Конституцией. 

 

16. Впервые в истории основные права и свободы получили ком-

плексное закрепление в документе конституционного значе-

ния, принятом 12 июня 1776 г.: 

а) Декларации прав штата Калифорния; 

б) Декларации прав штата Виргиния; 

в) Декларации прав штата Невада. 

 

 17. Билль о правах главный акцент делает: 

а) на провозглашении прав и свобод; 

б) на социально-экономических и культурных правах; 

в) не на провозглашении прав и свобод, а на механизме их 

гарантированности.   

 

18. Акт о содействии комфорту пассажиров (закон Джима Кроу), 

принятый в 1890 г. в Луизиане положил начало: 

а) сегрегации; 

б) запрещению дискриминацию по признаку расы и цвета кожи; 

в)  государственному регулированию работы железных дорог. 

 

19. Акт о гражданских правах, запретивший всякую 

дискриминацию по расовому признаку, в том числе в форме 

сегрегации был принят в США: 

а) в 1951 г.;  

б) в 1964 г.; 

в) в 1968 г. 
 

20. Первый штат в США, запретивший рабовладение: 

а) Род-Айленд в 1652 г.; 

б)  Вермонт в 1777 г.; 

в) Пенсильвания в 1780 г. 
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21. В 1965 г. Верховный суд США ввел в конституционное право 

доктрину «положительных действий», которая в 1996 г. была 

признана неконституционной. Доктрина предусматривала: 
а) осуществление правительством программы широкого 

жилищного строительства для обеспечения жильем чернокожих и 

испаноязычных американцев; 

б) развитие широкой сети благотворительных организаций, 

оказывающих помощь чернокожим и испаноязычным 

американцам; 

в) создание специальных квот для чернокожих, испаноязычных 

американцев, национальных меньшинств при приеме на работу, в 

высшие учебные заведения, оказание социальной поддержки.  

 

22. Родившиеся в США индейцы стали считаться американски-

ми гражданами: 

а) с 1830 г. 

б) с 1924 г. 

в) с 1964 г. 

 

23. В США Акт о дискриминации по возрасту, принятый в 1967 

г., в 1978 г. запретил увольнять по причине старости лиц: 

а) не достигших 60 лет; 

б) не достигших 65 лет; 

в) не достигших 70 лет. 

 

 24. В 1986 г. возрастной порог для увольнения по старости в 

США: 

а) был вообще устранен. Так что на основании возраста в США 

увольнять вообще нельзя; 

б) был повышен до 75 лет; 

в) был определен в 70 лет. 

 

25. При приобретении американского гражданства по рождению 

приоритет имеет право:  

а) почвы; 

б) право крови; 

в) право крови и почвы. 

 

26. Акт об иммиграции и гражданстве США (Immigration and 

Nationality Act) 1952 г. использует термин nationality, который 

обозначает: 

а) наличие двойного гражданства: 

б) гражданство в собственном смысле этого слова; 
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в) американцев, не являющихся гражданами США, но имеющих 

право на покровительство со стороны США за рубежом, право 

свободного въезда на территорию страны и выезда из нее. 

 

27. Акт об иммиграции и гражданстве США (Immigration and 

Nationality Act) 1952 г. использует термин citizenship, который 

обозначает: 

а) наличие двойного гражданства: 

б) гражданство в собственном смысле этого слова; 

в) американцев, не являющихся гражданами США, но имеющих 

право на покровительство со стороны США за рубежом, право 

свободного въезда на территорию страны и выезда из нее. 

 

 28. Лица, обнаруженные в США в возрасте до пяти лет, если их 

 родители неизвестны: 

а) получат американское гражданство; 

б) получат, американское гражданство в 18 лет; 

в) американское гражданство данной категории лиц 

прекращается, если до достижения ими 21 года будет 

установлено, что лицо родилось за пределами США.  

 

29. К необходимым условиями натурализации в США не 

относится: 

а) достижение заявителем 18-летнего возраста и наличие 

постоянного места жительства на территории США в течение не 

менее чем пяти лет непосредственно перед обращением; 

б) фактическое законное пребывание в стране как минимум в 

течение половины этого срока; 

в) проживание в штате, где подается заявление о приеме в 

гражданство, не менее 6 месяцев; постоянное проживание в США 

с момента подачи заявления до вынесения судом решения о 

приеме в гражданство; 

г) наличие у заявителя высоких моральных качеств и 

«преданность Конституции США, лояльное отношение к 

существующему строю и процветанию США»; 

д) знание английского языка, знание и понимание основ истории, 

принципов и формы правления США; 

е) наличие высшего образования. 

 

30. Гражданин США может быть принудительно лишен 

гражданства по причине: 

а) приобретение гражданином США гражданства иностранного 

государства в результате натурализации; 

б) отсутствия на территории США в течение 14 лет; 
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в) заключение брака с лицом, находящимся на государственной 

службе  правительства иностранного государства. 

 

31. В 1963 г. Верховный суд США запретил чтение Библии во 

время церемоний:  

а) открытия заседания Конгресса США; 

б) бракосочетания; 

в) открытия государственных и муниципальных школ. 

 

32. Единственной территориальной единицей, в которой уста-

новлен запрет (с 1977 г.) на продажу оружия в США, 

является:  

а) штат Нью-Йорк; 

б) штат Калифорния; 

в) федеральный округ Колумбия. 

 

 33. Конституция США провозглашает:  

а) запрета изъятия частной собственности; 

б) возможность прекращения права частной собственности: в 

качестве санкции за совершение правонарушения и для обще-

ственных нужд; 

в) возможность прекращения права частной собственности: в 

качестве санкции за совершение правонарушения. 

 

34. Принятый в 1932 г. закон Норриса—Ла Гардия впервые в 

истории США предоставил рабочим право: 

а) на двухнедельный, оплачиваемый отпуск; 

б) на заключение коллективных договоров с предпринимателями; 

в) на свободное образование профсоюзов, вступление и 

пребывание в них. 

 

35. Закон Вагнера, принятый в 1935 г. в США гарантировал 

наемным работникам право: 

а) на двухнедельный, оплачиваемый отпуск; 

б) на заключение коллективных договоров с предпринимателями; 

в) на свободное образование профсоюзов, вступление и 

пребывание в них. 

 

36. Акт о справедливых условиях труда 1938 г. впервые ус-

тановил право рабочих США: 

а) на 8-часовой рабочий день, а также на ежегодный 

оплачиваемый отпуск; 

б) на заключение коллективных договоров с предпринимателями; 

в) на свободное образование профсоюзов, вступление и 

пребывание в них. 
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37. Акты о трудовых отношениях (Тафта—Хартли 1947 г. и 

Лэндрама—Гриффина 1959 г.): 

а) впервые разрешали забастовки, бойкоты, пикеты; 

б) запретили так называемых незаконные стачки, к числу которых 

относятся забастовки солидарности, забастовки государственных 

служащих и работников государственных предприятий, "дикие", 

т. е. несанкционированные профсоюзами; 

в) установили право на пенсии по возрасту. 

 

38. Производя выплаты пособий малообеспеченным гражданам 

общего и целевого характера, осуществляемые не за счет 

страхования, а за счет бюджета, государство в США: 

а) связывает их лишь с временной нетрудоспособностью или 

инвалидностью; 

б) признает за соответствующими гражданами права на 

получение указанных денежных сумм; 

в) не признает за соответствующими гражданами права на 

получение указанных денежных сумм, а рассматривает их 

выплату как благотворительную деятельность государства.   

 

39. Первым юридическим документом в США ограничивающим 

монополизм стал, принятый в 1890 г.: 

а) закон Шермана; 

б) Акт о тарифе; 

в) Акт о федеральной торговой комиссии (закон Клейтона). 

 

40. Понятие «черты бедности» было введено Верховным судом 

США: 

а) в конце ХIХ в.; 

б) в первой половине 1930-х гг.; 

в) со второй половины 1960-х гг. 

 

41. Национальным девизом США, утвержденным специальным 

актом Конгресса в 1956 г., являются слова: 

а) «Да поможет нам Бог»; 

б) «Мы верим в Бога» 

в) «Бог с нами». 

 

42. Заседания обеих палат Конгресса, а также Верховного суда 

США (равно как и законодательных и высших судебных 

органов штатов) открываются: 

а) исполнением гимна США; 

б) молитвой, которую проводит, оплачиваемый из 

государственного бюджета капеллан; 
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в) произнесением клятвы верности Конституции США. 

 

43.  Демократическая партия США была создана: 

а) в 1789 г.; 

б) в 1800 г.; 

в) в 1828 г.; 

г) в 1854 г. 

 

44. Республиканская партия США была создана: 

а) в 1789 г.; 

б) в 1800 г.; 

в) в 1828 г.; 

г) в 1854 г. 

 

45. По организационному принципу республиканская и 

демократическая партии США являются: 

а) организационно оформленными; 

б) организационно неоформленными; 

в) массовыми. 

 

46. XIX поправка к Конституции США, предоставившая 

избирательные права женщинам вступила в силу: 

а) в 1920 г.; 

б) в 1924 г.; 

в) в 1932 г.  

 

47. В ряде штатов США сохранен один из видов избирательного 

ценза: 

а) ценз грамотности и образования; 

б) ценз порядочности; 

в) ценз оседлости. 

 

48. Членом палаты представителей Конгресса США может 

стать: 

а) гражданин США со стажем гражданства не менее 10 лет, 

достигший 30-летнего возраста и проживающего в том штате, от 

которого он баллотируется 

б) гражданин США со стажем гражданства не менее 7 лет, 

достигший 25-летнего возраста и проживающего в том штате, от 

которого он баллотируется 

в) гражданин США со стажем гражданства не менее  14 лет, 

достигший 35-летнего возраста и проживающего в том штате, от 

которого он баллотируется. 

 

 49. Сенатором в США может быть избран: 
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а) гражданин США, состоящий в американском гражданстве не 

менее 10 лет, достигшего 30 лет, постоянно проживающий на 

территории штата; 

б) гражданин США, состоящий в американском гражданстве не 

менее 9 лет, достигшего 35 лет, постоянно проживающий на 

территории штата; 

в) гражданин США, состоящий в американском гражданстве не 

менее 9 лет, достигшего 30 лет, постоянно проживающий на 

территории штата. 

 

 50. Президентом США может стать: 
а)  гражданин США по рождению, достигший 35 лет, 

проживающий в стране не менее 14 лет; 

б) гражданин США, достигший 35 лет, проживающий в 

стране не менее 14 лет; 

в) гражданин США по рождению, достигший 36 лет, 

проживающий в стране не менее 20 лет. 

 

 51. Сенаторы США избираются: 

а) из членов палаты представителей; 

б) законодательными собраниями штатов; 

в) косвенным путем (выборщиками); 

г) прямым голосованием избирателей штата. 

 

52. К достоинствам непрямых президентских выборов в США 

следует отнести:  

а) избранным оказывается кандидат, собравший в целом по стране 

большее число голосов избирателей, чем его соперник;  

б) усиливают влияние небольших штатов на результаты выборов, 

подчеркивая их равноправие; 

в) усиливают влияние крупных штатов на результаты выборов.  

 

53. Организационно-технические функции по подготовке и 

проведению выборов в США возлагаются: 

а) на Центральную избирательную комиссию по проведению 

выборов; 

б) на Верховный суд; 

в) на секретарей департаментов юстиции и внутренних дел. В 

некоторых штатах губернаторы формируют (обычно на основе 

паритетного представительства партий) избирательные комиссии. 

 

 54. Выборы Конгресса США проводятся: 

а) в первый вторник после первого понедельника ноября каждого 

четного года; 
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б)  в первый вторник после первого понедельника ноября каждого 

високосного года; 

в) в первый понедельник после второй среды декабря каждого 

високосного года.   

 

 55. Выборы Президента США проводятся: 

а) в первый вторник после первого понедельника ноября каждого 

четного года; 

б)  в первый вторник после первого понедельника ноября каждого 

високосного года; 

в) в первый понедельник после второй среды декабря каждого 

високосного года.   

 

56. Праймериз (primaries) — первичные выборы в США 

представляют собой: 

а) непосредственное голосование избирателей, поддерживающих 

соответствующую партию, по кандидатурам, зарегистрированным 

в качестве кандидатов на выборах; 

б) непосредственное голосование избирателей за членов 

партийных комитетов и конвентов; 

в) непосредственное голосование избирателей, поддерживающих 

соответствующую партию, по кандидатурам, зарегистрированным 

в качестве кандидатов на выборах и за членов партийных 

комитетов и конвентов; 

г) непосредственное голосование избирателей за списки 

выборщиков от политических партий. 

 

57. Государственное финансирование в США распространяется 

только: 

а) на муниципальные выборы; 

б) на губернаторские выборы; 

в) на парламентские выборы; 

г) на президентские выборы. 

 

 58. Доминирующей в США избирательной системой является: 

а) мажоритарная относительного большинства; 

б) мажоритарная абсолютного большинства; 

в) пропорциональная и кумулятивного вотума.  

 

59. Если никто из кандидатов в Президенты или Вице-прези-

денты США не набрал требуемого большинства голосов 

выборщиков: 

а) выборы проводятся повторно; 

б) Президента избирает Палата представителей из числа трех 

кандидатов, получивших наибольшее число голосов; 
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в)  Президента избирает Сенат из числа трех кандидатов, 

получивших наибольшее число голосов. 

 

60. Срок полномочий депутата палаты представителей 

Конгресса США: 

а) 2 года; 

б) 4 года; 

в) 5 лет. 

 

61.  Численность нижней палаты Конгресса: 

а) 450 человек 

б) 435 человек 

в) 485 человек 

 

62. Палата представителей Конгресса США: 

а) не может быть досрочно распущена Президентом США; 

б) может быть досрочно распущена Президентом США; 

в) может быть досрочно распущена по решению Сената. 

 

 63. Компетенции  Конгресса США можно охарактеризовать как: 

а) абсолютно ограниченные; 

б) абсолютно не ограниченные; 

в) относительно ограниченные. 

 

64. Избирательная система США по выборам Платы 

представителей устанавливается: 

а) законодательным органом штата; 

б) федеральным законодательным органом; 

в) Верховным судом США. 

 

65. Основными нормативными актами Конгресса США 

являются: 

а) законы; 

б) законы и резолюции; 

в) резолюции и билли. 

 

 66. При голосовании в Палате представителей США 

парламентарии: 

а) не связаны позицией своей фракции; 

б) связаны с позицией своей фракции; 

в) связаны с позицией избирателей. 

 

67. В Сенат от каждого штата избирается: 

а) разное количество депутатов в зависимости от численности 

населения штата; 
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б) по два  депутата, независимо от численности населения штата; 

в) по три депутат, независимо от численности населения штата. 

 

68. Сенаторы в США избираются сроком: 

а) на 4 года; 

б) на 5 лет; 

в) на 6 лет.  

 

69. Право выдвигать обвинение против Президента США, судей 

и др. за совершение государственной измены и другие тяжкие 

преступления принадлежит: 

а) Палате представителей; 

б) Сенату; 

в) обеим палатам Конгресса. 

 

70. Право судить и выносить решение по импичменту 

Президента США принадлежит: 

а) Палате представителей; 

б) Сенату; 

в) обеим палатам Конгресса; 

г) Верховному суду США. 

 

71. Если ни Президент, ни Вице-президент не могут исполнять 

обязанности главы государства, в должность Президента 

вступает: 

а) председатель Верховного суда; 

б) спикер палаты представителей; 

в) спикер Сената. 
 

72. Исключительным правом вносить в Конгресс США  

финансовые билли, т.е. законопроекты, которые связаны с 

выделением на какие-то цели государственных ассигнований, 

обладает: 

а) Палата представителей; 

б) Сенат; 

в) Президент США. 

 

 73. К собственным полномочиям Сената США относится: 

а) ратификация международных договоров; 

б) право объявлять войну; 

в) утверждение федеральных судов, стоящих ниже Верховного 

суда США. 

 

74.  Утверждает назначения Президентом США высших 

должностных лиц судебной и исполнительной власти: 
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а) Палата представителей; 

б) Сенат; 

в) обе палаты поочередно. 

 

75. Для того чтобы преодолеть вето Президента США на 

законопроект необходимо: 

а) повторное одобрение в каждой палате 2/3 голосов депутатов 

каждой палаты; 

б) повторное одобрение в нижней палате 2/3 голосов депутатов;  

в) повторное одобрение в Сенате 2/3 голосов депутатов. 

 

76. Закон о лоббизме был принят в США: 

а) в 1935 г.; 

б) в 1946 г.; 

в) в 1961 г. 

 

77. Английское слово «лобби» означает: 

а) вестибюль, коридор; 

б) подкуп, взятка; 

в) заинтересованность. 

 

78. Работой Сената руководит: 

а) спикер;  

б) председатель; 

в) вице-президент США. 

 

 79. Срок полномочий Сената:  

а) Конституция США не знает такого понятия, как срок 

полномочий Сената; 

б) 9 лет; 

в) 6 лет. 
 

 80. Сенат возглавляет: 

а) Председатель, избирается из числа сенаторов; 

б) Вице-президент США; 

в) Председатель, назначаемый Верховным судом. 

 

 81. Каждый год Конгресс США проводит: 

а) одну очередную сессию; 

б) две очередных сессии; 

в) четыре очередные сессии. 

 

 82. В Палате представителей действует правило 

дисконтинуитета, 

 означающее: 
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а) выступление депутата не может быть ограничено регламентом; 

б) исключительное право вносить финансовые билли; 

в) недопустимость переноса одного законопроекта или любого 

другого вопроса из одной сессии в другую. 

 

83. Электронное голосования в палатах Конгресса США 

используется: 

а) только по решению депутатов для проведения поименного 

голосования; 

б) при голосовании за все законопроекты; 

в) только за совместные резолюции обеих палат парламента. 

 

 84. Правом законодательной инициативы формально обладает: 

а) Палата представителей, Президент, Сенат; 

б) Палата представителей, Президент; 

в) Палата представителей. 

 

85. Президент США является: 

а) главой государства; 

б) главой государства и главой исполнительной власти; 

в) главой исполнительной власти. 

 

86. Среди органов государственной власти в США ведущая роль 

принадлежит: 

а) Конгрессу;  

б) Президенту; 

в) Верховному суду. 

 

87. Конституцией США и поправками к ней не 

предусматривается: 

а) запрет на избрание одного и того же лица Президентом более 

двух раз; 

б) закрепление полномочий президента в широком объеме, но без 

строгих пределов; 

в) подотчетность Президента Конгрессу США.  

 

88. Президент США избирается путем: 

а) косвенных выборов; 

б) прямых выборов; 

в) на заседаниях обеих палат Конгресса. 

 

89. От каждого штата в коллегию выборщиков избирается: 

а) столько выборщиков, сколько от него избрано сенаторов и 

членов палаты Представителей; 
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б) столько выборщиков, сколько от него избрано членов палаты 

Представителей; 

в) по три выборщика, как и от федерального округа Колумбия. 

 

90. Что не относится к полномочиям Президента США: 

а) осуществление высшего представительства США внутри 

страны и в международных отношениях; 

б) отсрочка исполнения приговоров и помилование за 

преступления против США; 

в) объявление амнистии; 

г) роспуск Конгресса.  

 

91. Правом на объявление чрезвычайного положения в США 

обладает: 

а) Сенат; 

б) Президент; 

в) Президент с одобрения палаты Представителей; 

г) Президент с одобрения Сената. 

 

 92. Правительство США: 

а) представляет высший коллегиальный орган исполнительной 

власти; 

б) как высший коллегиальный орган исполнительной власти 

общей компетенции отсутствует. 

 

 

 

93. Совокупность глав департаментов неофициально именуется 

в США: 

а) Кабинетом; 

б) Правительством; 

в) Советом глав департаментов. 

 

94. Руководителей департаментов в США именуют: 

а) министры; 

б) секретари; 

в) помощник Президента. 

 

95. В результате процедуры импичмента было отрешено от 

должности: 

а) два Президента и четыре судьи Верховного суда; 

б) четыре федеральных судьи; 

в) один президент. 
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96. Замещение Вице-президентом должности Президента США 

при досрочной ее вакантности основывается: 

а) на Конституции США; 

б) на обычае; 

в) на обычае, закрепленном принятием поправки к Конституции 

США в 1967 г. 

 

97. Если должность Вице-президента США становится 

вакантной, то назначает нового Вице-президента: 

а) Президент; 

б) Президент с утверждением большинством голосов обеих палат 

парламента; 

в) Сенат; 

г) Президент с утверждением большинством голосов Сената. 

 

98. Должности Президента и Вице-президента одновременно 

занимали не избранные, а назначенные лица: 

а) Г. Трумэн и О. Баркли; 

б) Л. Джонсон, Х. Хамфри; 

в) Дж. Форд, Н. Рокфеллер. 

 

 99. Главы департаментов могут быть уволены Президентом: 

а) в любое время по его усмотрению; 

б) только после согласования с Сенатом; 

в) только по основаниям, указанным в законе.  

 

 100. Руководители ведомств могут быть уволены Президентом: 

а) в любое время по его усмотрению; 

б) только после согласования с Сенатом; 

в) только по основаниям, указанным в законе.  

 

101. В осуществлении исполнительной власти на федеральном 

уровне в качестве органов специальной компетенции 

участвуют ведомства, создание которых базируется на 

теории: 

а) разделения властей; 

б) естественных прав человека; 

в) для более эффективного решения проблем следует вывести их 

из поля политического влияния и доверить контролю 

специалистов в соответствующих сферах.  

 

102. Особенность положения ведомств в структуре 

исполнительной власти США: 

а) большая степень их самостоятельности по отношению к 

Президенту по сравнению с департаментами; 
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б) меньшая степень их самостоятельности по отношению к 

Президенту по сравнению с департаментами по; 

в) подчиненность департаментам. 
 

103. Исполнительные соглашения, которые Президент США 

заключает с другими государствами: 

а) требуют одобрения Сената; 

б) требуют одобрения палаты Представителей и Сената; 

в) не требуют одобрения. 

 

104. К военным полномочиям Президента США не относится: 

а) право объявлять войну; 

б) направлять войска за границу для «защиты американских 

интересов», в миротворческих целях; 

в) присуждение высших воинских званий, назначение 

военачальников. 

 

105. Все высшие должностные лица (их примерно 300) 

назначаются Президентом США: 

а) «по совету и с согласия» Сената; 

б) «по совету и с согласия» Палаты представителей; 

в) самостоятельно. 

 

106. Разрабатывает военные программы, координирует военную 

и внешнюю политику в США: 

а) Президент США; 

б) Совет национальной безопасности; 

в) Министерство иностранных дел; 

г) Военный департамент. 

 

107. Конституцией США установлено, что рассмотрение всех 

преступлений, за исключением импичмента, может 

производиться: 

а) только федеральными судами; 

б) судом присяжных; 

в) судом того штата, где задержан правонарушитель. 

 

108. Верховный суд США рассматривает дела: 

а) вызывая стороны; 

б) вызывая стороны и проводя допрос свидетелей; 

в) рассматривает дела в письменной форме, обходясь без вызова 

сторон и допроса свидетелей. 

 

109. Верховный суд США состоит: 

а) из 15 судей; 
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б) из 9 судей; 

в) из 19 судей. 

 

110. Судьи Верховного суда США назначаются: 

а) Сенатом; 

б) Президентом с согласия Сената; 

в) обеими палатами парламента. 

 

111. Сместить судью Верховного суда может: 

а) Сенат; 

б) Президент; 

в) процедура импичмента. 

 

112. Суд присяжных по гражданским делам может осуществ-

ляться только: 

а) по искам, цена которых превышает 20 долл.; 

б) по искам, цена которых превышает 120 долл.; 

в) по искам, цена которых превышает 1500 долл. 

 

 113. Верховный суд США осуществляет конституционный 

контроль: 

а) предварительный; 

б) последующий; 

в) только в процессе рассмотрения конкретных дел. 
 

114. Развернутое обоснование институт конституционного 

контроля получил в решении Верховного суда США: 

а) в 1796 г., когда он впервые специально рассмотрел вопрос о 

соответствии Конституции США Акта Конгресса, облагающего 

налогом кареты; 

б) по делу Марбэри против Мэдисона, вынесенном в 1803 г.; 

в) по делу Лохнер против штата Нью-Йорк (1903 г.). 

 

115.  Американская федерация стала состоять из 50 штатов: 

а) только 1867 г., когда у России были куплены Аляска и 

Алеутские острова; 

б) только 1893 г., когда были захвачены Гавайские острова; 

в) в 1959 г. 

 

116. Штаты в США:  

а) не обладают правом на сецессию; 

б) обладают правом на сецессию; 

в) могут установить парламентскую форму правления. 

 

 117. Федеральный округ Колумбия — местопребывание  
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правительства США, столица государства не входит ни в 

один штат в связи с тем, что «отцы-основатели» хотели: 

а) исключить вероятность зависимости федеральных органов от 

властей штата; 

б) обеспечить равноправие всех штатов; 

в) предоставить Конгрессу исключительные законодательные 

полномочия в отношении федерального округа Колумбия. 

 

118. Конституционное разграничение полномочий федерации и 

штатов осуществляется: 
а) на основе подразумеваемых полномочий; 

б) посредством использования исключительной и остаточной 

компетенции; 

в) посредством использования исключительной и остаточной 

компетенции и подразумеваемых полномочий. 

 

119. Штаты в США имеют право: 

а) создавать собственную судебную систему во главе с 

Верховным судом штата; 

б) вводить внутреннюю таможню; 

в) иметь свои вооруженные силы. 

 

120. Законодательное собрание штата в США называется: 

а) парламент; 

б) легислатура; 

в) конвент. 

 

121. Только в одном штате США законодательное собрание 

имеет однопалатную структуру: 

а) Калифорния; 

б) Техас; 

в) Флорида; 

г) Небраска. 

 

122. В 45 штатах США существуют должности заместителей 

губернаторов, которые называются: 

а) лейтенант-губернатор; 

б) майор-губернатор; 

в) вице-губернатор. 

 

123. В обязанности губернатора штата в США не входит: 

а) руководство аппаратом исполнительной власти; 

б) руководство национальной гвардией штата; 

в) руководство органами местного самоуправления. 
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124. Основными административно-территориальными 

единицами, на которые делятся штаты США, являются: 

а) округа; 

б) районы; 

в) графства; 

г) тауншипы. 

 

125. Свободно ассоциированное с США государство с правами 

самоуправления:  

а) Пуэрто-Рико; 

б) Гваделупа; 

в) Мартиника. 

 

126. Жители «свободно ассоциированного с США государства» к 

США имеют: 

а) гражданство США; 

б) представительство в нижней палате Конгресса США; 

в) право участвовать в выборах Президента США. 

 

127. Жители федерального округа Колумбия не участвуют: 

а) в выборах Президента США; 

б) в выборах в Губернатора; 

в) в выборах мэра. 

 

 128. Институт омбудсмена представлен в США: 

а) только на федеральном уровне; 

б) только на уровне штатов; 

в) на федеральном уровне и на уровне штатов. 

 

129. Местное самоуправление и местное правотворчество в США 

осуществляются, прежде всего, на основе: 

а) федерального законодательства; 

б) путем принятия конкретной политико-административной 

единицей собственной хартии самоуправления; 

в) на основе законодательства штатов. 

 

130. Источники муниципального права в США: 

а) нормативный правовой акт 

б) обычай; 

в) судебные прецеденты. 

 

  131. Организация местного самоуправления в Америке отли-

чается от большинства государств: 

а) значительным влиянием партий на его органы; 

б) депутаты местных советов имеют императивный мандат; 
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в) широкое распространение получил институт комитетов 

(комиссий) местных советов. 

 

132. Шериф, обычно избираемый населением на уровне графства 

на два—четыре года: 

а) осуществляет контроль за деятельностью органов местного 

самоуправления; 

б) возглавляет полицию графства, производит аресты, вызов в 

суд; 

в) занимаются вопросами защиты бедных, потребителей, 

наемных работников, безработных, иммигрантов. 
 

133. Стирка или сжигание американского флага напротив 

Белого дома и зданий других учреждений трактуется в 

США: 

а) как уголовно наказуемое деяние; 

б) как проявление свободы и демократии; 

в) как хулиганство. 

 

15. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА СОЕДИНЕННОГО 

КОРОЛЕВСТВА ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ 

 

1. Характерными чертами конституции Великобритании 

являются: 

а) кодифицированная и «гибкая»; 

б) некодифицированная и «жесткая»; 

в) некодифицированная и «гибкая». 

 

2. Источником конституционных норм в Великобритании не 

являются: 

а) статуты; 

б) судебные прецеденты; 

в) конституционные обычаи; 

г) королевские указы. 

 

3. Судебные прецеденты не создаются: 

а) Высоким судом; 

б) палатой лордов; 

в) Тайным советом; 

г) любыми судами. 

 

4. В Великобритании нет специального института конститу-

ционного контроля, в частности потому, что: 
а) нет писанной конституции; 

б) все законы обладают одинаковой юридической силой; 
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в) существует «право справедливости». 

 

 5. Конституционный контроль в Великобритании осуществляет: 

а) специальный комитет парламента; 

б) министр внутренних дел; 

в) палата лордов; 

г) Верховный суд. 

 

6. Билль о правах в Великобритании был принят: 

а) в 1679 г.; 

б) 1689 г.; 

в) 1701 г. 

 

7. Главным в институте прав человека в Великобритании 

является: 

а) формальное их закрепление в перечне законов; 

б) не формальное закрепление их обширного перечня в законе, а 

эффективное судебные и внесудебные средства их защиты; 

в) то, что этот институт не может быть изменен в том же порядке, 

что и любая другая часть конституции. 

 

8. Закон о недопустимости дискриминации по признаку пола 

был принят в Великобритании: 

а) в 1946 г.; 

б) в 1955 г.; 

в) в 1975 г.; 

г) в 1980 г. 

 

9. В 2000 г. в Великобритании был принят закон, на основании 

которого был создан институт: 

а) уполномоченного по правам ребенка; 

б уполномоченного по правам женщин; 

в) уполномоченного по вопросам информации. 

10. В ХХ веке статус правящей партии в Великобритании имели: 

а) лейбористы; 

б) консерваторы; 

в) лейбористы и консерваторы; 

г) либералы. 

 

11. Лейбористская партия Великобритании была создана: 

а) в 1900 г.; 

б) в 1906 г.; 

в) в 1918 г. 

 

12. Консервативная партия Великобритании была создана: 
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а) 1837 г.; 

б) 1867 г.; 

в) 1877 г. 

 

13. Консервативная партия Великобритании является: 

а) организационно оформленной партий; 

б) организационно неоформленной партией; 

в) партией с жесткой централизацией властных полномочий. 

 

14. Программные положения Лейбористкой партии 

Великобритании излагаются: 

а) в программе партии; 

б) в предвыборной программе; 

в) в работах теоретиков партии. 

 

15. Партия либеральных демократов более близка по 

программным установкам: 

а) к лейбористам; 

б) к консерваторам; 

в) к социал-демократической партии. 

 

16. Закон о политических партиях был принят в 

Великобритании: 

а) 1918 г.; 

б) 1956 г.; 

в) 2002 г. 

 

17. К региональным политическим партиям Великобритании 

относится: 

а) Партия либеральных демократов; 

б) Социал-демократическая партия; 

в) Демократическая юнионистская партия. 

 

 

18. Характерной чертой системы органов государственной 

власти  

Великобритании является: 

а) существует и формальное и фактическое строгое разделение 

властей; 

б) формально и фактически строгого разделения властей нет; 

в) формально разделение властей есть, но на практике оно 

отсутствует. 

 

19. Британский парламент был создан: 

а) в 1215 г.; 
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б) 1256 г.; 

в) 1265 г. 

 

20.  Членами парламента Великобритании являются: 

а) депутаты, избранные от политических партий; 

б) депутаты, члены правительства, монарх, лорды; 

в) депутаты, избранные от политических партий и лорды.  

 

21.  Палата общин Британского парламента избирается сроком: 

а) на 5 лет; 

б) на 4 года; 

в) на 3 года. 

 

22. Пассивным избирательным правом пользуются граждане 

Великобритании достигшие: 

а) 18 лет и обладающие правом голоса; 

б) 21 года и обладающие правом голоса; 

в) 23 лет и обладающие правом голос. 

 

23. Акт о престолонаследии (1701 г.) закрепил в 

Великобритании: 

а) кастильскую   систему наследования престола; 

б) салическую систему наследования престола; 

в) габсбургскую систему наследования престола. 

 

24. Муж королевы  Великобритании именуется: 

а) королем; 

б) носит титул принца Уэльского; 

в) носит титул принца Эдинбургского; 

г) носит титул принца Шотландского. 

 

25. Наследник короны носит титул: 

а) принца Уэльского; 

б) принца Эдинбургского; 

в) принца Шотландского. 

 

26. В настоящее время правящей в Великобритании является 

династия: 

а) Тюдоров; 

б) Виндзоров; 

в) Ланкастеров. 

 

27. Спикер Палаты общин в парламенте Великобритании: 

а) не может принадлежать ни к одной из представленных в палате 

партий; 
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б) участвует в дебатах; 

в) отвечает за обеспечение безопасности в Палате общин. 

 

28.  Кворум в Палате лордов в парламенте Великобритании 

составляет: 

а) 3 человека; 

б) 100 человек; 

в) 250 человек. 

 

29. Кворум в Палате общин в парламенте Великобритании 

составляет: 

а) 40 человека; 

б) 200 человек; 

в) 285 человек. 

 

30. Выборы в Палату общин в Великобритании проводятся по: 

а) пропорциональной системе; 

б) мажоритарной системе абсолютного большинства; 

в) мажоритарной системе относительного большинства. 

 

31. Независимые кандидаты в Палату общин британского 

парламента вносят избирательный залог, который 

возвращается если кандидат наберет: 

а) 3% голосов избирателей; 

б) 5% голосов избирателей; 

в) 7% голосов избирателей. 

 

32. Вопросы поддержки порядка и обеспечения безопасности в 

Палате общин в британском парламенте возложены: 

а) на Спикера; 

б) руководителей фракций; 

в) пристава. 

 

 33. В 2005 году в Великобритании был принят Акт о 

конституционной реформе,  лишивший палату лордов: 

а) судебных полномочий; 

б) законодательных полномочий; 

в)  контрольных полномочий. 
 

34. Согласно британской конституционной доктрине, власть в 

государстве исходит: 

а) от народа; 

б) от парламента; 

в) от монарха. 
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35. «Цивильный лист» - это право монарха Великобритании на: 

а) церемониал; 

б) освобождение от налогов монарха и его семьи; 

в) государственное обеспечение. 

 

 36. «Спящее полномочие» монарха Великобритании: 

а) право на роспуск парламента; 

б) право на объявление войны; 

в) абсолютное вето. 

 

37. Руководитель Палаты лордов занимает данную должность: 

а) на основе назначения Премьер-министром; 

б) на основе назначения монархом; 

в) внутрипалатной выборной основе. 

 

 37. Члены правительства Великобритании: 

а) не являются депутатами парламента; 

б) являются депутатами парламента; 

в) являются депутатами парламента, за исключением премьер-

министра. 

 

38. Тайный совет в Великобритании: 

а) объединение лидеров фракций в парламенте Великобритании; 

б) совещательный орган при премьер-министре; 

в) совещательный орган при монархе. 

 

39. Режим министериализма в Великобритании означает: 

а) что ключевую роль в системе органов власти играет 

правительство; 

б) что ключевую роль в системе органов власти играет Кабинет 

министров во главе с Премьер-министром; 

в) что ключевую роль в стране играет премьер-министр. 

 

40. Статус премьер-министра в Великобритании: 

а) регламентируется законом; 

б) регламентируется обычаями; 

в) регламентируется конституцией Великобритании. 

 

41. Правительство в Великобритании осуществляет: 

а) исполнительную власть; 

б) законодательную власть; 

в) исполнительную и законодательную власть. 

 

42. Акты делегированного законодательства – это: 
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а) передача парламентом законодательных полномочий 

правительству; 

б) подпись монархом законопроектов; 

в) рассмотрение законопроектов, предложенных на основе 

народной инициативы.  

 

43. Лейбористский теневой кабинет формируется: 

а) парламентской фракцией; 

б) назначается лидером партии; 

в) избирается на съезде партии. 

 

44. Теневой кабинет консервативной партии формируется: 

а) парламентской фракцией; 

б) назначается лидером партии; 

в) избирается на съезде партии. 

 

45. Высшей судебной инстанцией Великобритании по 

гражданским делам является: 

а) Верховный суд; 

б) Суд короны; 

в) Палата лордов. 

 

46. Верховный суд Великобритании начал функционировать: 

а) в 1929 г. 

б) в 1949 г. 

в) в 2009 г.  

 

47. Особенность судебной системы Великобритании заключается 

в том, что:  

а) нет единого национального Верховного суда; 

б) есть единый национальный Верховный суд по гражданским и 

уголовным делам. 

в) есть единый национальный Верховный суд по гражданским, 

уголовным делам и морскому праву.  

 

48. Участие присяжных в деле в Великобритании 

предусматривается лишь на уровне: 

а) Суда Короны; 

б) Высокого суда; 

в) Палаты лордов. 

 

49. Судьи Верховного суда Великобритании назначаются: 

а) монархом по представлению премьер-министра; 

б) монархом по предложению лорда-канцлера совместно с 

комиссией по судебным назначениям; 
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в) Тайным советом. 

50. Суды, состоящие из мировых судей в Великобритании, 

которые в большинстве случаев не являются юристами и не 

получают вознаграждение за свою деятельность: 

а) суды графств; 

б) суды магистратов; 

в) отделение по делам семьи Высокого суда. 

 

51. Автономная судебная система действует: 

а) в Северной Ирландии; 

б) в Уэльсе; 

в) в Шотландии. 

 

52.  Пост мэра г. Лондона был введен: 

а) в 1945 г. 

б) 1979 г. 

в) 2000 г. 
 

53. По форме административно-территориального устройства 

Великобритания является: 

а) унитарным государством; 

б) децентрализованным унитарным государством; 

в) федеративным государством. 

  

54. Стормонт – это Парламент: 

а) Северной Ирландии; 

б) Уэльса; 

в) Шотландии. 

 

55. Первые выборы в высшие представительные учреждения 

Шотландии и Уэльса, после упразднения их несколько веков 

назад, были проведены: 

а) в 1980 г. 

б) в 1997 г. 

в) в 1999 г. 

 

 

 

56. Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии состоит: 

а) из 2 административно-политических частей (исторических 

провинций); 

б) из 4 административно-политических частей; 

в) из 5 административно-политических частей. 
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57. Вся территории Великобритании разделена: 

а) на графства; 

б) на графства и округа; 

в) на графства, округа и унитарные образования. 

 

58. Акты местного самоуправления в Великобритании до 

вступления в силу: 

а)  должны  быть утверждены центральным правительственным 

ведомством; 

б) должны  пройти правовую экспертизу в соответствующей 

комиссии парламента; 

в) должны быть опубликованы в центральных средствах массовой 

информации. 

 

59.  В настоящее время в Британское Содружество наций входят: 

а) 17 государств; 

б) 27 государств; 

в) 49 государств. 
 

60. В Британском Содружестве наций английскую королеву 

главой государства признают: 

а) 17 стран; 

б) 27 стран; 

в) 49 стран. 
 

61. В 1965 г. для решения вопросов Британского Содружества 

наций был создан постоянно действующий орган: 

а) Совет наций; 

б) Секретариат; 

в) Ассамблея. 

 

 

16. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА ФЕДЕРАТИВНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ ГЕРМАНИЯ 

 

1. Первая Конституция Германской империи была принята: 

а) в 1848 г.; 

б) в 1871 г.; 

в) в 1881 г. 

 

2.  Основной закон ФРГ был принят: 

а) в 1945 г.; 

б) в 1947 г.; 

в) в 1949 г. 
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3. По форме правления ФРГ является: 

а) парламентской республикой; 

б) президентской республикой; 

в) смешанной республикой. 

 

4. Основной закон ФРГ является: 

а) кодифицированной и гибкой конституцией; 

б) кодифицированной и жесткой конституцией; 

в) некодифицированной и реальной конституцией. 

 

5. Основной закон ФРГ не был назван «Конституция», так как: 

а) принимался как временная конституция; 

б) чтобы подчеркнуть, что конституция – это основной закон; 

в) Парламентским Советом закладывались лишь некоторые 

базовые принципы. 

 

6. Единственным носителем государственной власти в Основном 

законе провозглашается: 

а) парламент; 

б) канцлер; 

в) народ. 

 

7. Прямая демократия (референдумы, опросы, народная 

инициатива) допускаются: 

а) лишь в связи с изменением территориального деления 

Федерации; 

б) лишь по вопросам, связанным с правами человека; 

в) лишь по социальным вопросам. 

 

8. Охрану Основного закона ФРГ осуществляет: 

а) Канцлер; 

б) Федеральный конституционный суд; 

в) Бундесрат. 

 

9. Срок полномочий судей Федерального конституционного суда 

в ФРГ: 

а) пожизненный; 

б) 25 лет; 

в) 12 лет. 

10. Германия в современных границах существует: 

а) с 3 октября 1989 г., 

б) с 3 октября 1990 г. 

в) с 3 октября 1992 г. 

 

11. Федеральный конституционный суд в ФРГ осуществляет: 
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а) только предварительный контроль законов; 

б) только последующий контроль законов; 

в) предварительный и последующий контроль законов. 

12. Судьи Федерального конституционного суда:   

а) назначаются Канцлером; 

б) назначаются Президентом; 

в) избираются в равной пропорции Бундестагом и Бундесратом. 

 

13. Федеральный конституционный суд состоит: 

а) из 12 судей; 

б) из 14 судей; 

в) из 16 судей. 

 

14. В Основном законе ФРГ не употребляются термины 

«гражданин», «граждане». В законе говорится, что 

гражданскими правами обладают «немцы». Какой смысл 

вкладывается в понятие «немцы»: 

а) немцы - этническая категория; 

б) немцы – этническая категория, граждане ФРГ; 

в) немцы – все граждане ФРГ. 

 

15. Согласно конституции ФРГ, школьное дело находится под 

контролем государства, в школах, как правило: 

а) должно быть организовано преподавание религии; 

б) не должно быть организовано преподавание религии; 

в) должно быть организовано преподавание религии, но вопрос о 

религиозном обучении (в том числе о посещении таких занятий) 

решают лица, ответственные за воспитание детей. 

 

16. Деятельность политических партий в ФРГ регулируется: 

а) конституцией; 

б) конституцией и законом о политических партиях; 

в) законом о политических партиях. 

 

17. Партийную систему ФРГ характеризуют как: 

а) двухпартийную; 

б) многопартийную; 

в) системой двух с половиной партий. 

 

18. На выборах в нижнюю парламент ФРГ действует: 

а) мажоритарная система; 

б) пропорциональная система; 

в) смешанная избирательная система, соединяющая элементы 

мажоритарной и пропорциональной систем. 
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19. Для получения мандатов в Бундестаге партия должна 

набрать не менее: 

а) 3% голосов избирателей; 

б) 5% голосов избирателей; 

в) 7% голосов избирателей. 

 

20. Бундестаг избирается сроком: 

а) на 3 года; 

б) на 4 года; 

в) на 5 лет. 

 

21. Непосредственное руководство Бундестагом осуществляет: 

а) спикер; 

б) президент бундестага; 

в) канцлер Германии. 

 

22. Фракцию в Бундестаге может создать только группа 

депутатов, которая насчитывает не менее: 

а) 5% от общего числа депутатов; 

б) 10% от общего числа депутатов; 

в) 15% от общего числа депутатов. 

 

23. Особенностью функционирования законодательной власти 

ФРГ является: 

а) в ситуации законодательной необходимости правительство 

может распустить бундесрат и бундестаг; 

б) в ситуации законодательной необходимости правительство 

может распустить бундесрат; 

в) в ситуации законодательной необходимости правительство 

может передать право принятия закона от бундестага бундесрату. 

 

24. Бундестаг в ФРГ работает: 

а) сессионно; 

б) в состоянии постоянной сессии; 

в) в постоянном режиме и в период между сессиями избирает  

«мини парламент». 

 

25. Члены Бундесрата: 

а) избираются на всеобщих выборах; 

б) избираются на земельных выборах; 

в) назначаются правительствами земель; 

г) делегируются земельными парламентами. 

 

26. Срок полномочий Бундесрата: 

а) конституция не устанавливает срок полномочий; 
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б) пять лет; 

в) шесть лет. 

 

  

27. Минимальное представительство от земли в бундесрате: 
а) 2 человека; 

б) 3 человека; 

в) 5 человек. 

 

28. Члены Бундесрата имеют: 

а) свободный мандат; 

б) императивный мандат; 

в) право на конструктивный вотум недоверия. 

 

29. Законопроекты правительства ФРГ должны сначала 

вноситься: 

а) в бундесрат, а затем с мнением бундесрата в течение 

установленного срока должны быть переданы в нижнюю палату; 

б) в бундестаг, а затем с мнением бундестага в течение 

установленного срока должны быть переданы в бундесрат; 

в) может вноситься только в бундесрат, не дожидаясь решения 

нижней палаты. 

 

30. Правительство ФРГ несет ответственность: 

а) только перед бундестагом; 

б) только перед бундесратом; 

в) перед бундестагом и бундесратом. 

 

31. Основной закон ФРГ стал первой конституцией, 

предусмотревшей институт конструктивного вотума 

недоверия. Суть его в том, что: 

а) при постановке вопроса о вотуме недоверия и положительном 

голосовании канцлер уходит в отставку; 

б) при постановке вопроса о вотуме недоверия выдвигается новая  

кандидатура на пост федерального канцлера. Голосование за 

недоверие действующему правительству одновременно является 

избранным новым канцлером; 

в)   при вынесении вотума недоверия канцлеру, распускается 

парламент и назначаются новые выборы. 

 

32. Для принятия решения в Бундесрате необходимо, чтобы 

голоса «за» составляли: 

а) абсолютное большинство голосов от числа членов; 

б) простое большинство голосов от числа членов; 

в) простое большинство голосов от присутствующих. 
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33. В отличие от Бундестага Бундесрат: 

а) участвует в осуществлении исполнительной власти Федерации; 

б) может быть распущен канцлером; 

в) партийные фракции Бундесрата во время голосования не могут 

блокироваться друг с другом. 

 

34. Федеральный надзор за землями в ФРГ осуществляет: 

а) Президент; 

б) Конституционный суд; 

в) Правительство и Бундесрат. 

 

35. Федеральный президент избирается: 

а) на общенациональных выборах; 

б) на заседании обеих палат парламента; 

в) специальной коллегией, половину которой составляют 

депутаты бундестага, а другую половину – точно такое же 

количество выборщиков, выдвинутых ландтагами земель. 

 

36. Президентом Германии может стать: 

а) гражданин Германии, достигший 35 лет и обладающий 

избирательным правом; 

б) гражданин Германии, достигший 45 лет и обладающий 

избирательным правом, рожденный в Германии; 

в) гражданин Германии, достигший 40 лет и обладающий 

избирательным правом; 

г) гражданин Германии, достигший 40 лет и обладающий 

избирательным правом, проживающий в Германии последние 15 

лет; 

 

37. Срок полномочий Президента ФРГ: 

а) 5 лет, одно и то же лицо  может занимать этот пост не более 

чем два срока; 

б) 4 года, одно и то же лицо  может занимать этот пост 

неограниченное число раз; 

в) 7 лет, одно и то же лицо  может занимать этот пост один срок. 

 

38. Для действительности нормативно-правовых актов 

необходима: 

а) подпись Президента; 

б) подпись Президента и контрассигнатура Канцлером или 

соответствующим министром; 

в) подпись Канцлера. 

 

39. Федеральный Канцлер: 
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а) избирается на общенациональных выборах; 

б) избирается на заседании обеих палат парламента; 

в) формально назначается президентом Германии; 

г) избирается бундестагом по предложению Президента. 

 

40. Для избрания на пост Федерального Канцлера необходимо 

получить: 

а) большинство голосов в бундестаге; 

б) абсолютное большинство голосов в бундестаге и бундесрате; 

в) относительное большинство в обеих палатах парламента. 

 

41. Федеральные министры в ФРГ назначаются: 

а) парламентом; 

б) Канцлером; 

в) Президентом по предложению Канцлера. 

 

42. Число членов Правительства, так же как и распределение 

портфелей между ними, устанавливается: 

а) Бундестагом; 

б) канцлером; 

в) президентом по предложению канцлера. 

 

43. Общую политическую линию Федерального правительства 

определяет: 

а) Бундестаг; 

б) Канцлер; 

в) Президент. 

 

 44. Федеральные министры в ФРГ несут ответственность: 

а) перед Бундестагом; 

б) перед Канцлером и перед нижней палатой парламента; 

в) только перед Канцлером; 

г) перед Президентом. 

 

45. Досрочное прекращение деятельности правительства ФРГ не 

возможно: 

а) в связи с уходом в отставку (или смертью) федерального 

канцлера; 

б) с момента утверждения нового бундестага; 

в) в результате конструктивного вотума недоверия, выраженного 

бундестагом федеральному канцлеру; 

г) при отклонении бундестагом поставленного федеральным 

канцлером вопроса о доверии и роспуском бундестага 

федеральным президентом; 

д) при отклонении Бундестагом проекта бюджета.  
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46. Судебная система ФРГ характеризуется как: 

а) единая система во главе с Верховным судом; 

б) специализированная; 

в) смешанная; 

г) централизованная. 

 

47. Сколько в ФРГ верховных судов? 

а) один; 

б) три; 

в) пять. 

 

48.  ФРГ – федерация основана: 

а) на союзном договоре; 

б) на федеративном договоре; 

в) на  конституции. 

 

49. В состав Германии входят: 

а) 15 земель; 

б) 16 земель; 

в) 18 земель. 

 

50. Статус земли имеют крупные города Германии: 

а) Берлин, Бремен и Гамбург; 

б) Берлин, Дрезден и Кѐльн; 

в) Берлин, Мюнхен и Бремен. 

 

51. Крупнейшая по территории земля ФРГ: 

а) Северный Рейн — Вестфалия; 

б) Бавария; 

в) Нижняя Саксония. 

 

52. Принцип построения германской федерации: 

а) сильный центр – сильные регионы; 

б) сильный центр – слабые регионы; 

в) слабый центр – сильные регионы. 

 

53. Земельные парламенты в ФРГ называются: 

а) земельное собрание; 

б) ландтаг; 

в) совет земли. 

54. В городах-землях ФРГ представительные органы 

называются: 

а) городской совет; 

б) городской ландтаг; 
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в) сенат. 

 

55. Особенностью немецкой федерации является: 

а) наличие в каждой земле двухпалатного парламента; 

б) наличие в каждой земле конституционного суда; 

в) федерация и каждая земля совместно ведут финансовые 

расходы. 

 

56. В административном отношении большинство земель в ФРГ 

делятся на: 

а) округа, районы и уезды; 

б) округа, графства и уезды; 

в) округа, уезды и общины; 

г) районы  и общины. 

 

57. Во всех административно-территориальных единицах ФРГ, 

существуют представительные органы, избираемые 

гражданами, кроме: 

а) уездов; 

б) округов; 

в) районов; 

г) общин. 

 

58. Положение и организация административно-

территориальных единиц земель в ФРГ регулируются: 

а) Основным законом ФРГ; 

б) конституциями земель; 

в) специальным законом. 

 

59. Общины в ФРГ не вправе принимать решения по вопросам: 

а) установления местных налогов; 

б) общинного транспорта, строительства жилья, школ, местных 

дорог, спортивных сооружений, туризма; 

в) функционирования собраний и объединений, прав иностранцев на 

пребывание и постоянное проживание, судоходство. 

 

 60. К компетенции правительства ФРГ не относится: 

а) железные дороги и воздушное сообщение; 

б) развития коммунальной сферы; 

в) оборона. 

 

61. К компетенции земель в ФРГ относится: 

а) образование; 

б) таможенный контроль; 

в) конституционное законодательство; 
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г) почта и телекоммуникации. 

 

62. Земля в Германии, в которой существует двухпалатный 

парламент: 

а) Нижняя Саксония; 

б) Саар; 

в) Бавария. 

 

63. Землю в ФРГ возглавляет: 

а) премьер-министр; 

б) президент; 

в) бургомистр; 

г) президент. 

 

64. Местную общину в ФРГ возглавляет: 

а) премьер-министр; 

б) президент; 

в) бургомистр; 

г) президент. 

 

65. Южногерманская модель (например, в Баварии) местного 

самоуправления предусматривает: 

а) представительный орган — совет общины и исполнительный 

орган избираются раздельно бургомистр становится по должности 

председателем совета общины; 

б) представительный орган (совет и др.), избранный населением, 

избирает директора общины и исполнительный комитет; 

в) представительный орган избирается населением, бургомистр 

избирается представительным органом и является его 

председателем; 

г) представительный орган избирается населением, а 

исполнительным органом является коллективная магистратура, 

избираемая советом. 

 

66. Северогерманская модель (например, в земле Нижняя 

Саксония) местного самоуправления предусматривает: 

а) представительный орган — совет общины и исполнительный 

орган избираются раздельно; 

б) представительный орган (совет и др.), избранный населением, 

избирает директора общины и исполнительный комитет; 

в) представительный орган избирается населением, бургомистр 

избирается представительным органом и является его 

председателем; 
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г) представительный орган избирается населением, а 

исполнительным органом является коллективная магистратура, 

избираемая советом. 

 

67. В землях Пфальц, Саар модель местного самоуправления 

предусматривает: 

а) представительный орган — совет общины и исполнительный 

орган избираются раздельно; 

б) представительный орган (совет и др.), избранный населением, 

избирает директора общины и исполнительный комитет; 

в) представительный орган избирается населением, бургомистр 

избирается представительным органом и является его 

председателем; 

г) представительный орган избирается населением, а 

исполнительным органом является коллективная магистратура, 

избираемая советом. 

 

68. В землях Гессен, Гамбург модель местного самоуправления 

предусматривает: 

а) представительный орган — совет общины и исполнительный 

орган избираются раздельно; 

б) представительный орган (совет и др.), избранный населением, 

избирает директора общины и исполнительный комитет; 

в) представительный орган избирается населением, бургомистр 

избирается представительным органом и является его 

председателем; 

г) представительный орган избирается населением, а 

исполнительным органом является коллективная магистратура, 

избираемая советом. 

 

69. Правовой надзор за деятельностью муниципальных органов 

в ФРГ осуществляет: 

а) прокуратура; 

б) министерство внутренних дел; 

в) министерство юстиции. 

 

17. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА ИТАЛЬЯНСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

 

1. Впервые конституционный закон «Альбертинский статут» в 

Королевстве Сардиния был принят: 

а) 1789 г.; 

б) 1848 г. 

в) 1871 г. 
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2. Современная Конституция Италии была принята 

Учредительным собранием: 

а) в 1947 г.; 

б) в 1956 г.; 

в) в 1997 г. 

 

3.  Конституция Италии характеризуется как: 

а) кодифицированная и жесткая; 

б) кодифицированная и гибкая; 

в) юридическая и жесткая. 

 

4. По форме правления Италия является: 

а) президентской республикой; 

б) классической парламентской республикой; 

в) смешанной президентской республикой. 

 

5. Особое место в Конституции Италии занимают вопросы 

отношений с Католической церковью, что объясняется 

католическими традициями в Италии. Конституция 

провозглашает: 

а) принцип отделения церкви от государства; 

б) католическая апостольская римская религия объявляется 

единственной государственной религией; 

в) школа не отделена от церкви. 

 

6. Одна из поправок, принятая в 2002 г. исключила из 

Конституции Италии: 

а) возможность национализации предприятий; 

б) ограничение размеров земельной собственности; 

в) запрет бывшим королям Савойской династии, их супругам и 

потомкам по мужской линии въезжать в страну. 

 

7. Особенностью Конституции Италии  является то, что в 

качестве официальной идеологии страны признается: 

а) либерализм; 

б) демократический социализм; 

в) антифашизм. 

 

8. С момента принятия Конституции Италии в нее внесено: 

а) 10 поправок; 

б) 13 поправок; 

в) 20 поправок. 

 

9. Парламент Италии состоит: 

а) из Палаты общин и Сената; 
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б) из Национального собрания и Сената. 

в) из Палаты депутатов и Сената. 

 

10.  С 2008 г. в нижнюю палату парламента Италии избирается: 

а) 630 депутатов; 

б) 512 депутатов; 

в) 450 депутатов. 

 

11. Нижняя палата парламента Италии избирается сроком: 

а) на 2 года; 

б) на 4 года; 

в) на 5 лет. 

 

12. Нижняя палата парламента Италии формируется на основе:  

а) всеобщих прямых выборов по пропорциональной системе 

представительства; 

б) всеобщих прямых выборов по мажоритарной системе 

абсолютного большинства; 

в) всеобщих прямых выборов по мажоритарно-пропорциональной 

системе представительства. 

 

13. Депутаты парламента Италии могут избираться в 

парламент: 

а) неограниченное число раз; 

б) только на два срока; 

в) на три срока. 

 

14. В 2005 г. в избирательное законодательство Италии внесен 

принцип «премии большинству», который означает: 

а) депутаты парламента, представляющие партию, набравшую 

больше всех голосов на выборах, получают к заработной плате 

премию; 

б) партия, завоевавшая в нижней палате парламента большинство, 

но менее 240 голосов, получает дополнительные мандаты, 

призванные гарантировать управляемость государством.  

в) партия, завоевавшая в нижней палате парламента большинство, 

но менее 340 голосов, получает дополнительные мандаты, 

призванные гарантировать управляемость государством.  

 

15. В 2005 г. в избирательное законодательство Италии внесена 

поправка, на основании которой право участвовать в 

выборах получили: 

а) военнослужащие; 

б) священнослужители; 

в) итальянцы, проживающие за рубежом. 
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16.  Активное и пассивное избирательное право по выборам в 

нижнюю палату парламента Италии составляет: 

а) 18 лет и 21 год; 

б) 20 лет и 23 года; 

в) 18 и 25 лет. 

 

17. Активное и пассивное избирательное право по выборам в 

Сенат Италии составляет: 

а) 21 год  и 35 лет; 

б) 25 и 40 лет; 

в) 23 года и 40 лет. 

 

18. Выборы в Сенат происходят: 

а) по областям пропорционально численности их населения; 

б) по областям, которые имеют равное представительство в 

Сенате, независимо от численности населения; 

в) на общенациональных выборах по спискам политических 

партий. 

 

19. Число сенаторов в верхней палате парламента Италии: 

а) 430; 

б) 360; 

в) 315. 

 

20. Глава государства в Италии может назначить пожизненно 

сенаторами: 

а) 5 граждан; 

б) 7 граждан; 

в) 10 граждан. 

 

21. Главой государства в Италии является Президент, который 

избирается: 

а) на всеобщих выборах; 

б) на заседании обеих палат парламента; 

в) на заседании обеих палат парламента с участием 

представителей областей. 

 

22. Выборы Президента проводятся: 

а) тайным голосованием, квалифицированным большинством в 

2/3 голосов; 

б) открытым голосованием, простым большинством; 

в) тайным голосованием, квалифицированным большинством в 

3/4 голосов. 
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23. Срок полномочий президента в Италии: 

а) 4 года; 

б) 5 лет; 

в) 7 лет. 

 

24. В конституции Италии установлено, что президентом может 

быть: 

а) гражданин Итальянской Республики не моложе 50 лет и 

обладающий гражданскими и политическими правами; 

б) гражданин Итальянской Республики не моложе 40 лет и 

обладающий гражданскими и политическими правами; 

в) гражданин Итальянской Республики не моложе 35 лет и 

обладающий гражданскими и политическими правами. 

 

25. Президент Италии может избираться: 

а) только на один срок; 

б) только на два срока; 

в) неоднократно. 

 

26. Отлагательное вето Президента Италии может быть 

преодолено: 

а) квалифицированным большинством обеих палат парламента; 

б) простым большинством обеих палат парламента; 

в) простым большинством нижней палаты парламента. 

 

27. В Италии существует институт народной правотворческой 

инициативы (ст. 71 Конституции Италии), что означает: 

а) законопроект может быть внесен в парламент «от имени не 

менее чем 50 тысяч избирателей»; 

б)  законопроект может быть отозван из парламента «от имени не 

менее чем 50 тысяч избирателей»; 

в) законопроект может быть внесен в парламент «от имени не 

менее чем 150 тысяч избирателей». 

 

28.  Президент Италии не является: 

а) Командующим Вооружѐнными силами; 

б) Председателем Верховного совета обороны; 

в) Председателем Высшего совета магистратуры; 

г) Председателем Сената. 

 

29. Существенной особенностью Италии является то, что  в 

формировании правительства участвует: 

а) только нижняя палата парламента; 

б) только верхняя палата парламента; 

в) нижняя и верхняя палаты парламента. 
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30. По форме территориально-политического устройства 

Италия это: 

а) унитарное государство; 

б) федеративное государство; 

в) децентрализованное унитарное государство. 

 

31. Италия разделена: 

а) на 30 областей; 

б) на 25 областей; 

в) на 20 областей. 

 

32. Сферы областного регулирования в Италии определены: 

а) в Конституции Италии и в Законе об устройстве 

автономий; 

б) в Законе об устройстве автономий  и в конституциях 

областей; 

в) в Законе об устройстве автономий и уставах областей; 

г) в Законе об устройстве автономий и в областных законах. 

 

33. Области в Италии делятся: 

а) на провинции и коммуны; 

б) регионы и территории; 

в) областные автономии и коммуны. 

 

34.  Джунта в Италии – это: 

а) областной парламент; 

б) областное правительство; 

в) исполнительный орган власти в провинции.  

 

35. Контроль центра в отношении деятельности органов 

областного управления, а также местного 

самоуправления осуществляется: 

а) Министерством внутренних дел; 

б) правительственным комиссаром; 

в) Президентом республики. 

 

36. Официальное название правительства в Италии: 

а) Кабинет министров; 

б) Совет министров; 

в) Правительство. 

 

37. Правительство Италии формируется: 

а) Президентом Италии, который учитывает при этом расстановку 

политических сил и итоги парламентских выборов; 
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б) Президентом Италии, но правительство должно получить 

доверие обеих палат парламента - палаты депутатов и сената; 

в) Президент Италии назначает главу правительства, который 

назначает министров. 

 

38.  Предварительный контроль законности актов 

правительства, а также последующий контроль исполнения 

бюджета Итальянской Республики осуществляет:  

а) Счетный суд; 

б) Государственный совет; 

в) Конституционный суд. 

 

 

 

39. Конституция Италии предусматривает институт 

делегированного законодательства, что означает: 

а) правительство непосредственно осуществляет законодательные 

полномочия по поручению или с согласия парламента; 

б) Палата депутатов передает законодательные полномочия 

Сенату; 

в) Сенат передает законодательные полномочия Палате 

депутатов. 

 

40. Правительство Италии может издавать: 

а) декреты-законы по конституционным и избирательным 

вопросам; 

б) декреты-законы по вопросам ратификации международных 

договоров;  

в) декреты-законы по вопросам установления бюджета и сметы 

расходов; 

г) декреты-законы для осуществления серьезных реформ 

организационного характера - регламентации государственной 

службы, упразднения и введения штатных должностей 

преподавателей университетов.  

 

41. Спецификой Конституции Италии является «народное вето». 

«Народное вето» - это: 

а) референдум против закона, принятого парламентом; 

б) сбор петиций против закона, принятого парламентом; 

в) вето на проект закона, по решению 5 из 20 областных советов. 

 

42. Срок судейских полномочий в Конституционном суде 

Италии: 

а) 9 лет без права повторного переизбрания; 

б) 5 лет с правом переизбрания на новый срок; 
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в) пожизненно, чтобы обеспечить независимость судей. 

 

43. Конституционный суд Италии состоит: 

а) из 12 судей; 

б) из 15 судей; 

в) из 17 судей. 

 

44. Конституционный суд Италии формируется следующим 

образом: 

а) половина судейского корпуса назначает президент, вторую 

половину – парламент; 

б)  1/3 судейского корпуса назначает президент, вторую 1/3 

нижняя палата парламента и 1/3 назначается Сенатом; 

в) 1/3 судейского корпуса назначает президент, 1/3 - парламент на 

совместном заседании палат, 1/3 – высшая магистратура.  

 

45. Правом законодательной инициативы в Италии наделен (а): 

а) Национальный совет экономики и труда; 

б) Государственный совет; 

в) Счетная палата. 

 

46. Главная конституционная задача Высшего совета 

магистратуры в Италии: 

а) осуществление контроля за системой высшего образования; 

б) консультативные функции в области административного права; 

в) обеспечение автономии и независимости судебной системы и 

прокуратуры. 

 

47. К полномочиям областей в Италии не относится: 

а)  законодательные полномочия;   

б) полиция; 

в) больничные службы, музеи, градостроительство; 

г) сельское и лесное хозяйство, дорожное сообщение и т.д.; 

 

48. Самые мелкие административно-территориальные единицы 

в Италии: 

а) общины; 

б) департаменты; 

в) коммуны. 

 

49. Правительственный комиссар в Италии является 

представителем центральной власти: 

а) в области; 

б) в провинции; 

в) в департаменте; 
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г) в коммуне. 

 

50. Префект в Италии является представителем центральной 

власти: 

а) в области; 

б) в провинции; 

в) в департаменте; 

г) в коммуне. 

 

51. Синдик в Италии является представителем центральной 

власти: 
а) области; 

б) провинции; 

в) департаменте; 

г) коммуне. 

 

52. Консилиаторы в Италии – это: 

а) мировой судья на общественных началах; 

б) профессиональные мировые судьи, рассматривающие дела 

средней сложности; 

в) судьи, рассматривающие сложные гражданские и уголовные 

дела; 

г) судьи Конституционного суда. 

 

53. Преторы в Италии – это: 

а) мировой судья на общественных началах; 

б) профессиональные мировые судьи, рассматривающие дела 

средней сложности; 

в) судьи, рассматривающие сложные гражданские и уголовные 

дела; 

г) судьи Конституционного суда. 

 

54. Трибуналы в Италии – это: 

а) военные суды; 

б) суды, рассматривающие сложные гражданские и уголовные 

дела; 

в) органы, руководящие судебной системой Италии. 

 

55. Основой итальянской судебной системы являются: 

а) преторские суды; 

б) трибуналы; 

в) мировые суды. 

 

56. Ведущей политической партией левоцентристской 

политической коалиции в Италии является: 
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а) Демократическая партия; 

б) Партией коммунистического преобразования; 

в) Итальянская народная партия. 

г) Лига Севера;  

д) Национальный альянс. 

 

57. Ведущей партией право-центристского избирательного блока 

в Италии является: 

а) Демократическая партия; 

б) Итальянская народная партия; 

в) Народ за свободу; 

в) Лига Севера;  

д) Национальный альянс. 

 

58. В результате трансформации неофашистской партии 

«Итальянское социальное движение» в 1995 г. была создана: 

 а) Демократическая партия; 

б) Итальянская народная партия; 

в) Народ за свободу; 

в) Лига Севера;  

д) Национальный альянс. 

 

 

 

18. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА ФРАНЦУЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

 

1. Первая Конституция Франции была принята: 

а) в 1789 г. 

б) в 1790 г. 

в) 1791 г. 
 

2. Четвертая Республика во Франции существовала в период: 

а) 1945-1956 гг.; 

б) 1946-1958 гг. 

в) 1947-1957 гг. 

 

3. Одной из важнейших причин кризиса Четвертой Республики 

во Франции стал: 

а) военно-националистический мятеж в Алжире, который 

поставил Францию на грань гражданской войны и военной 

диктатуры; 

б) социально-экономический кризис; 

в) распад коалиции левых и левоцентристских партий.  
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4. Ведущий государственный орган в Четвертой Республике во 

Франции: 

а) парламент; 

б) правительство; 

в) президент. 

 

5. Проект Конституции Пятой Республики разрабатывался: 

а) Учредительным собранием; 

б) парламентом; 

в) генералом Шарлем де Голлем, который был наделен 

чрезвычайными полномочиями в законодательной сфере. 

 

6. Группу членов Государственного совета по подготовке 

проекта Конституции Пятой Республики во Франции 

возглавлял: 

а) лидер социалистической партии Ги Моле; 

б) министр юстиции Мишель Дебре; 

в) председатель Национального собрания Жак Шабан-Дельмас. 

 

7. В юридическом смысле действующая Конституция Франции 

не включает в себя следующий акт: 

а) Конституцию 1958 г.; 

б) Декларацию прав человека и гражданина 1789 г.; 

в) преамбулу Конституции 1946 г.; 

г) Хартию об экологических правах 2004 г.; 

д) Маастрихтские соглашения. 

8. Центральной фигурой в системе органов государственной 

власти в соответствие с Конституцией Пятой Республики 

является: 

а) Правительство; 

б) Президент; 

в) Национальное собрание. 

 

9. Конституция Франции, будучи жесткой, предусматривает 

следующие процедуры изменения: 

а) утверждение конституционного закона на референдуме и 

принятие поправок к Конституции специально созываемым 

Конституционным конгрессом (палат французского парламента, 

заседающих и голосующих совместно); 

б) при принятии конституционных поправок парламент 

специально переизбирается и затем новым составом принимает 

поправки к конституции; 

в) принятие поправок к конституции квалифицированным 

большинством, то есть 2/3 от общего числа членов нижней 

палаты и верхней палаты парламента.  
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10.  Конституция Франции для внесения в нее поправок: 

а) обязывает Президента каждый одобренный парламентом 

конституционный закон об изменении текста Основного Закона 

выносить на референдум; 

б) не обязывает Президента каждый одобренный парламентом 

конституционный закон об изменении текста Основного Закона 

выносить на референдум; 

в) обязывает Президента распустить парламент и назначить новые 

выборы. 

 

11. Субъектами права внесения предложений по пересмотру 

фундаментальных положений Конституции Франции 

являются: 

а) президент  и парламентарии. 

б) президент и главы регионов; 

в) президент и Сенат. 

 

12. В Конституции Франции на первый план выдвинуты 

позитивные права, к которым относится: 

а) право на жизнь, здоровье, неприкосновенность личности, 

защиту имущества; 

б) обязанность государства и его институтов ведения активной 

социальной политики; 

в) право на сопротивление угнетению. 

 

 

 

13. Проекты пересмотра Конституции одобренные 

большинством обеих палат Парламента: 

а) Президент обязан вынести на референдум; 

б) после подписания Президентом и опубликования вступают в 

силу; 

в) Президент может не выносить проект на референдум, что 

является институтом отложенного пересмотра, причем никакого 

срока давности не устанавливается. 

 

14. Французское законодательство не предусматривает 

следующий избирательный ценз:  

а) ценз оседлости (шесть месяцев);  

б) возрастной ценз при осуществлении пассивного 

избирательного права (по выборам в Национальное собрание); 

в) моральный ценз (в списки избирателей не включаются 

банкроты, а также лица, лишенные судом избирательных прав на 

конкретный срок); 
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г) имущественный ценз.  

 

15. Хартия об экологических правах 2004 г., которая в настоящее 

время является составной частью Конституции Франции, не 

закрепляет: 

а) право человека на здоровую окружающую среду; 

б) обязанность человека по предотвращению экологических 

правонарушений и возмещению ущерба от их неблагоприятных 

последствий; 

в) право человека на охрану здоровья. 

 

16. Медиатор во Франции – это: 

а) Уполномоченный по правам человека; 

б) глава региона; 

в) мировой судья. 

 

17. Президент Франции избирается на срок: 

а) 7 лет; 

б) 5 лет; 

в) 4 года. 

 

18.  Полномочия Президента Франции могут прекратиться 

досрочно в случае: 

а) отставки правительства; 

б) роспуска парламента;  

в) обвинения его в совершении государственной измены или 

любого тяжкого преступления. 

 

19.  В 80-90-х гг. XX в. и начале XXI в. президенты Франции 

назначали премьер-министром представителя оппозиции, что 

было обусловлено: 

а) давлением в Национальном собрании оппозиционных партий;  

б)  стремлением обеспечить баланс интересов различных слоев 

населения; 

в) двойной ответственностью правительства  перед президентом и 

перед парламентом. 

 

20. Президент Франции имеет право переизбираться на пост 

главы государства: 

а) неограниченное число раз; 

б) только два раза; 

в) два раза подряд. 

 

21. Президент Франции издает важнейшие регламентарные 

акты: 
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а) указы и декреты; 

б) ордонансы и распоряжения; 

в) ордонансы и декреты. 

 

22. Правительство Франции в полном составе именуется: 

а) Советом министров; 

б) Кабинетом министров; 

в) Правительственный совет. 

 

23. Председателем Правительства Франции является: 

а) Премьер-министр; 

б) Президент; 

в) Глава Правительства. 

 

24. Заседания Правительства во Франции в отсутствие 

президента называются: 

а) Кабинетом министров; 

б) Советом министров; 

в) Правительственный совет. 

 

25. Число депутатов Национального собрания Франции: 

а) 450; 

б) 556; 

в) 577. 

  

26. Депутаты Национального собрания Франции избираются на 

срок: 

а) 3 года; 

б) 4 года; 

в) 5 лет. 

27. В верхнюю палату парламента Франции – Сенат входят: 

а) 286 сенаторов; 

б) 328 сенаторов; 

в) 348 сенаторов. 

 

28. Условия для возможности быть избранным в Сенат 

Франции: 

а) гражданство Франции, 23 года,   обладание избирательным 

правом; 

б) гражданство Франции, 30 лет,   обладание избирательным 

правом; 

в) гражданство Франции, 35 лет,   обладание избирательным 

правом. 

 

29. Сенат во Франции избирается на срок: 
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а) 3 года; 

б) 6 лет; 

в) 9 лет. 

 

30. Глава государства во Франции обладает правомочиями по 

роспуску: 

а) только нижней палаты парламента; 

б) только верхней палаты; 

в) обеих палат. 

 

31. Во Франции в случае, когда пост президента становится 

вакантным, временным президентом страны становится: 

а) председатель Сената; 

б) председатель Национального собрания; 

в) премьер-министр. 

 

32.  Если Президент Франции не согласен с каким-либо 

положением закона, то вправе: 

а) потребовать его повторного обсуждения. Если закон будет 

принят повторно в прежней редакции абсолютным большинством 

голосов, Президент может наложить на него вето; 

б)   потребовать его повторного обсуждения. Если закон будет 

принят повторно в прежней редакции абсолютным большинством 

голосов,  Президент обязан его подписать; 

в) Президент может наложить вето и передать закон в 

Конституционный совет для проверки соответствия его 

Конституции Франции. 

 

33. Если Национальное собрание Франции выражает недоверие 

правительству Президент: 

а) вправе распустить Национальное собрание; 

б) вправе отправить в отставку правительство; 

в) не вправе распустить Национальное собрание, но должен 

отправить в отставку правительство. 

34. Право досрочного роспуска Национального собрания 

Президентом Республики ограничивается: 

а) когда временно исполняются обязанности Президента; 

б) во время проведения референдума по изменению Конституции; 

в) когда одновременно осуществлена отставка Правительства; 

г) если этому препятствует Конституционный совет. 

 

35.  Внутренняя структура Правительства во Франции не 

включает: 

а) Премьер-министра; 

б) государственных министров; 
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в) министров; 

г) председателя Совета министров. 

 

36. Общая продолжительность ежегодной сессии Национального 

собрания составляет: 

а) 120 дней; 

б) не менее шести месяцев; 

в) 240 дней; 

г) временными рамками не ограничена. 

 

37. Для образования партийной фракции в Парламенте 

необходимо, чтобы она насчитывала не менее: 

а) одной трети депутатов Национального собрания и Сената; 

б) половину состава Сената и одну треть депутатов 

Национального собрания; 

в) 14 сенаторов и 20 депутатов Национального собрания; 

г) количественных ограничений не имеет. 

 

38. Основателем государственного устройства Пятой республики 

считается: 

а) Франсуа Миттеран; 

б) Шарль де Голль; 

в) Морис Торез; 

г) Николя Саркози. 

 

39. Президент Французской Республики и глава Правительства: 

а) должны принадлежать к одной и той же политической партии; 

б) могут принадлежать к разным политическим партиям; 

в) должны являться беспартийными; 

г) должны быть лидерами политических партий. 

 

40. Резолюция порицания в отношении Правительства считается 

принятой Национальным собранием, если за нее: 

а) проголосовало абсолютное большинство; 

б) проголосовало относительное большинство; 

в) высказался Президент Республики; 

г) высказался Сенат. 

 

41.  Низшая ступень судов общей юрисдикции во Франции: 

а) трибуналы малой инстанции; 

б) суды ассизов; 

в)  Апелляционные суды. 

 

42. Число членов Конституционного Совета Франции: 

а) 30 человек; 
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б) 18 человек; 

в) 9 человек. 

 

43. Члены Конституционного Совета Франции назначаются: 

а) Президентом республики, сделанный им выбор должен 

получить последующее одобрение Парламента; 

б) спикерами Национального Собрания и Сената, сделанный ими 

выбор должен получить последующее одобрение Парламента; 

в) Президентом республики, спикерами Национального Собрания 

и Сената, сделанный ими выбор должен получить последующее 

одобрение Парламента. 

 

44. Срок назначения членов Конституционного Совета Франции: 

а)  сроком на 9 лет без права переназначения; 

б) сроком на 6 лет с правом переизбрания; 

в) сроком на 3 года с правом переизбрания. 

 

45. Контроль в отношении актов исполнительной власти во 

Франции осуществляет: 

а) Конституционный совет; 

б) Административный суд; 

в) Кассационный суд; 

г) Государственный совет. 

 

46. Разновидность мажоритарной избирательной системы, 

применяемой во Франции при избрании президента: 

а) мажоритарная система абсолютного большинства; 

б) мажоритарная система относительного большинства 

в) мажоритарная система квалифицированного большинства; 

г) мажоритарная система простого большинства. 

 

47. Орган, осуществляющий конституционный контроль во 

Франции: 

а) Конституционный Суд; 

б) Конституционный совет; 

в) Конституционный трибунал; 

г) Верховный суд; 

д) Государственный совет. 

 

48. Способ формирования верхней палаты парламента (сенат) во 

Франции:  
а) прямые выборы; 

б) косвенные выборы; 

в) назначения; 

г) смешанные выборы. 
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49. Парламентарий во Франции обладает: 
а) императивным мандатом; 

б) ограниченным мандатом; 

в) свободным мандатом; 

г) диспозитивным мандатом. 

 

50. Президент Франции избирается:  

а) косвенными выборами; 

б) многостепенными; 

в) многоступенчатыми; 

г) прямыми. 

 

51. По своему территориальному устройству Франция делится 

на: 

а) округа и коммуны; 

б) коммуны, департаменты и регионы; 

в) регионы, департаменты, округа, кантоны и коммуны; 

г) Штаты, департаменты и коммуны. 
 

52. Нижним звеном административно-территориального деления 

во Франции является: 

а) кантон; 

б) департамент; 

в) коммуна; 

г) регион. 

 

53. Крупнейшей административно-территориальной структурой 

во Франции является:  

а) кантон; 

б) департамент; 

в) коммуна; 

г) регион. 
 

54. Распределение финансовых субсидий между коммунами во 

Франции является прерогативой: 

а) Правительства; 

б) Региона; 

в) Департамента; 

г) Министерства экономики и финансов. 

 

55. Местное самоуправление во Франции представлено на 

уровне: 

а) кантона и департамента; 

б) департамента и коммуны; 
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в) региона, департамента и коммуны; 

г) коммуны, кантона и департамента. 
 
 

56. Для французской модели местного самоуправления 

характерно: 

а) самостоятельное под свою ответственность решение местных 

вопросов, относящихся к компетенции органов местного 

самоуправления; 

б) решения органов местного самоуправления не могут вступить в 

силу без одобрения, назначенного государством местного 

администратора; 

в) органы местного самоуправления лишь  исполняют решения, 

принятые центральными органами власти. 

 

57. Число членов муниципального совета во Франции должно 

быть: 

а) обязательно нечетным; 

б) обязательно четным; 

в) быть кратным пяти; 

г) каких-либо количественных ограничений не имеет. 

 

58. Официальной резиденцией Президента Франции является: 

а) Отель Матиньон; 

б) Елисейский дворец; 

в) Бурбонский дворц. 

 

59. Официальной резиденцией главы Правительства Франции 

является: 

а) Отель Матиньон; 

б) Елисейский дворец; 

в) Бурбонский дворец; 

г) Елисейский дворец. 

 

60. Нижняя палата парламента Франции заседает: 

а) Отель Матиньон; 

б) Елисейский дворец; 

в) Бурбонский дворец; 

г) Елисейский дворец. 

61. Сенат Франции заседает: 

а) в Отеле Матиньон; 

б) в Елисейском дворце; 

в) в Бурбонском дворце; 

г) в Елисейском дворце. 
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62. Деятельностью департамента во Франции руководит: 

а) Генеральный совет; 

б) Совет департамента; 

в) Правительство департамента. 

 

63. Жители коммуны во Франции избирают: 

а) муниципальный совет; 

б) исполнительный совет; 

в)  региональный совет. 

 

64. Главным представительным органом региона во Франции 

является: 

а) экономический и социальный комитет; 

б) генеральный совет; 

в) региональный совет. 

 

65. Срок полномочий муниципальных советов во Франции: 

а) пять лет; 

б) шесть лет; 

в) семь лет; 

г) один год. 

 

66. Представителем Правительства в департаменте во Франции 

является: 

а) префект; 

б) комиссар; 

в) председатель генерального совета; 

г) мэр. 

 

67. Представителем Правительства в коммуне во Франции 

является: 

а) префект; 

б) комиссар; 

в) председатель генерального совета; 

г) мэр. 

 

68. В состав территории Франции входят: 
а) 96 департаментов в метрополии, 4 заморских департамента, 4 

заморские территории и 2 территории с особым статусом, 1 

автономия; 

б) 98 департаментов в метрополии, 6 заморских территорий, 2 

территории с особым статусом и 5 заморских департаментов; 

в) 22 департамента в метрополии, 6 заморских департаментов, 2 

территории с особым статусом и 6 заморских территорий. 
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69. Регионов в настоящее время во Франции насчитывается: 

а) 22; 

б) 37; 

в) 96. 

 

70. Префекта во Франции назначает: 

а) Президент; 

б) Председатель правительства; 

в) Министр внутренних дел 

г) Совет министров. 

 

71. Функции государственной опеки коммуны во Франции 

осуществляют: 

а) префект; 

б) комиссар; 

в) супрефекты; 

г) мэр. 

 

72. К функциям префекта относится: 

а) руководство всеми должностными лицами, которые 

представляют центральное правительство в департаменте; 

б) руководство всей полицией округа; 

в) контроль за законностью решений регионального совета; 

г) руководство государственными службами в регионе. 

 

73. Статус автономии во Франции имеет: 

а) Новая Каледония; 

б) Корсика; 

в) Гваделупа. 

 

74.  В судебную систему Франции не входит: 

а) Конституционный совет; 

б) Государственный совет; 

в) Высокий суд правосудия; 

г) Кассационный суд. 

 

75. Заморская территория, на которой построен французский 

космодром Куру: 

а) Новая Каледония; 

б) Корсика; 

в) Гваделупа; 

г) атолл Муруроа; 

д) Гвиана. 
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76. Суд, рассматривающий обвинения против министров во 

Франции: 

а) Суд ассизов; 

б) Высокий суд правосудия; 

в) Суд правосудия республики; 

г) Трибунал большой инстанции. 
 

 

77. Конституционный совет Франции не имеет права: 

а) следить за проведением выборов президента республики и 

определять их итог; 

б) консультировать Президента Франции о существовании 

условий для введения в стране чрезвычайного положения; 

в) проверять конституционность законов по своей инициативе.  

 

78. Конституция Франции запрещает парламенту использовать 

для контроля за деятельностью исполнительной власти: 

а) устные вопросы; 

б) письменные вопросы; 

в) интерпелляцию. 

 

 

19. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА ЯПОНИИ 

 

1. Первая Конституция Японии была принята: 

а) в 1879 г.; 

б) в 1889 г.; 

в) в 1899 г. 

 

 2. Ныне действующая Конституция Японии вступила в силу: 

а) 1 декабря 1946 г.; 

б) 3 мая 1947 г.; 

в) 1 сентября 1948 г. 

 

 3. В основу современной Конституции Японии был положен 

проект: 

а) несколько измененной Конституции Мэйдзи; 

б) генерала Д. Маккартура; 

в) группы японских юристов, подготовленный на базе 

Конституции Веймарской республики. 

 

 

 4. Конституция Японии восприняла принципы: 

а) англосаксонского права; 

б) романо-германского права; 
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в) обычного права. 

 

 5. Характерная черта Конституции Японии: 

а) наличие положения о народной инициативе по частичному 

пересмотру Конституции; 

б) ярко выраженная антимилитаристская направленность; 

в) перегруженность уголовно-процессуальными нормами. 

 

 6. По форме правления Япония является: 

а) монархией; 

б) конституционной парламентской монархией; 

в) президентской республикой; 

г) парламентской республикой. 

 

7. Верховным главнокомандующим японских сил самообороны 

является: 

а) император; 

б) начальник генерального штаба; 

в) премьер-министр. 

 

 8. Органом конституционного контроля в Японии является: 

а) Верховный суд; 

б) Конституционный суд; 

в) Государственный совет. 

 

 9. Конституция Японии по способу ее изменения является: 

а) гибкой; 

б) жесткой; 

в) сверхжесткой. 

 

 10. Внесение поправок в Конституцию Японии возможно путем: 

а) одобрения их 
2
/3 общего числа членов обеих палат Парламента 

и утверждения на специальном референдуме или выборов нового 

состава парламента;  

б) одобрения их 
2
/3 общего числа членов обеих палат Парламента; 

в) двойным вотумом (поправки принимаются только разными 

составами парламента). 

 

 

 11. Гражданство Японии приобретается главным образом: 

а) на основе принципа крови; 

б) на основе принципа почвы; 

в) на основе принципа почвы и крови. 

 

 12. Для получения гражданства Японии не требуется: 
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а) обладание в полном объеме дееспособностью; 

б) проживание в Японии не менее пяти лет подряд и наличие 

места жительства в стране; 

в) владение японским языком в достаточном объеме; 

г) наличие определенного уровня материально-финансового 

благосостояния; 

д) исповедовать синтоизм. 

 

 13. По японскому закону о натурализации: 

а) допускается дискриминация женщин, так как для на-

турализации жены японца нет такой льготы, как у мужа японки; 

б) мужчины и женщины имеют равные права; 

в) допускается дискриминация мужчин, так как для на-

турализации мужа японки нет такой льготы, как у жены японца. 

 

 14. По японским законам совершеннолетие наступает: 

а) с 16-летнего возраста; 

б) с 18-летнего возраста; 

в) с 20-летнего возраста. 

 

15. В решении по делу «Накамото против Ниссан ауто-мобайл 

мэньюфэчюринг компании» (24 марта 1981 г.) Верховный суд 

Японии указал, что положения трудовых соглашений, ко-

торыми устанавливается пенсионный возраст  для 

работающих женщин и для мужчин, образуют 

дискриминацию по признаку пола, в связи с чем пенсионный 

возраст для мужнин и женщин был установлен (с 2012 г.): 

а) 60 и 55 лет; 

б) 65 и 60 лет; 

в) 70 и 70 лет. 

 

 16. Гарантией от безработицы в Японии является: 

а) система социального страхования; 

б) система пожизненного найма, стимулирование главным 

образом мелких и средних частных компаний (посредством 

налоговых льгот) к созданию новых рабочих мест; 

в) провозглашение в Конституции (ст. 27) всеобщей обязанности 

трудиться. 

 

 17. Конституция Японии предусматривает:   

а) право народа на отстранение публичных должностных лиц от 

должности; 

б) обязанность участвовать в выборах; 

в) ответственность избирателя за сделанный им выбор в ходе 

голосования. 
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 18. Либерально-демократическая партия Японии была основана: 

а) в 1951 г. 

б) в 1955 г. 

в) в 1957 г. 

 

 19. Система «дзюнъокури» означает: 

а) неписаные правила цикличной смены лидеров у власти: 

лидеров партии, лидеров фракций, лидеров палат Парламента и т. 

д.; 

б) отличительную характеристику Либерально-демократической 

партии Японии – фракционность; 

в) решение о прекращении деятельности фракций в Либерально-

демократической партии. 

 

20. Одна из существенных особенностей Либерально-

демократической партии Японии: 

а) жесткая централизация; 

б) невысокий уровень внутренней структурированности и 

организованности; 

в) наличие четкой политической идеологии и философии.  

 

21. Второй влиятельной партией Японии после Либерально-

демократической партии является: 

а) Демократическая партия; 

б) Партия чистой политики; 

в) Социал-демократическая партия; 

г) Консервативная партия. 

 

 22. Партия система Японии характеризуется как: 

а) многопартийная система с одной доминирующей партией; 

б) многопартийная; 

в) многопартийная система с некоторыми элементами 

    двухпартийности. 

 

23. В соответствии с японским законодательством о 

финансировании  

      политических партий: 

а) запрещается государственное финансирование политических 

    партий; 

б) партии, имеющие своих представителей в Парламенте, вправе  

    получать государственные субсидии; 

в) все партии вправе получать государственные субсидии. 

 

24. Активное избирательное право имеет японский гражданин, 
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      достигший: 

а) 18 лет; 

б) 20 лет; 

в) 23 лет. 

 

25. Право быть избранным в Палату представителей японского  

      Парламента возникает: 

а) с 23 лет; 

б) с 25 лет; 

в) с 30 лет. 
 

 26. Право быть избранным в Палату советников японского  

Парламента возникает по достижении: 

а)  30-летнего возраста; 

б) 35-летнего возраста; 

в) 40-летнего возраста. 

 

 27. Обе палаты Парламента Японии избираются: 

а) по смешанной избирательной системе; 

б) по пропорциональной системе; 

в) по мажоритарной системе относительного большинства. 

  

 28. Для японского парламента характерна традиция: 

а) частого назначения референдумов по наиболее значимым 

законам; 

б) избрания председателя палаты из представителей 

оппозиционных  

партий; 

в) «наследования» депутатского мандата. 

 

 29. Верхняя палата парламента Японии называется: 

а) Сенат; 

б) Палата советников; 

в) Ассамблея; 

г) Палата представителей. 
 

 30. Нижняя палата парламента Японии называется: 

а) Сенат; 

б) Палата советников; 

в) Ассамблея. 

г) Палата представителей. 

 

 31. Председатели нижней и верхней палаты парламента Японии: 

а) как правило, представляют партию, имеющую большинство 

мест в палате; 
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б) обязаны выйти из партии и хотя бы формально обрести статус 

«надпартийности»; 

в) избираются из  представителей оппозиционных партий. 

 

 32. Наиболее популярными «подработками» для японских  

парламентариев  считаются: 
а)  преподавательская деятельность, научная работа; 

б) занятие бизнесом; 

в) места советников при какой-нибудь фирме. 

 

 33. Субъектами законодательной инициативы в Японии 

являются: 

а) император и Кабинет министров; 

б) император и парламентарии; 

в) парламентарии и Кабинет министров. 

 

34. Принятый парламентом Японии закон подписывается 

компетентным государственным министром и 

контрассигнуется: 

а) Премьер-министром; 

б) Императором; 

в) Председателем верхней палаты парламента. 
 

 35. Принятый парламентом Японии закон промульгируется: 

а) Премьер-министром; 

б) Императором; 

в) Председателем верхней палаты парламента. 
 

 36. Результатом парламентского контроля в Японии может 

стать: 

а) резолюция недоверия; 

б) импичмент Премьер-министра; 

в) интерпелляция. 

 

37. В отличие от парламентов в других государствах японский 

Парламент: 

а) не может быть досрочно распущен; 

б) участвует в формировании других государственных органов и 

наделении полномочиями высших должностных лиц;  

в) практически не участвует в формировании других 

государственных органов и наделении полномочиями высших 

должностных лиц. 

 

 38. Специальная оговорка в Конституции Японии в отношении  

Кабинета министров определяет его как: 
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а) «гражданский кабинет»; 

б) коллегиальный орган; 

в) «сильное правительство». 

 

 39. По Конституции большинство членов Кабинета министров  

Японии должны быть: 

а) членами Парламента; 

б) членами правящей партии; 

в) не моложе 40 лет. 

 

 40. Японские министры, как правило: 

а) являются специалистами в сфере, которую они возглавляют;  

б) возглавляют только одно министерство; 

в) не являются специалистами и потому целиком зависят от 

компетентности своих подчиненных.  

 

 41. Средний срок пребывания на посту министра в Японии: 

а) 4 года; 

б) 2 года; 

в) около года.         

  

 

 42. Особенность судопроизводства в Японии: 

а) заседатели в японском судопроизводстве не участвуют; 

б) все дела рассматриваются с участием народных заседателей; 

в) разбирательство дел в судах и объявление решений 

производится только в закрытых заседаниях.   

 

43. При проведении всеобщих выборов в нижнюю палату 

парламента Японии одновременно проводится Народный 

пересмотр: 

а) числа постоянных комиссий парламента; 

б) статуса члена парламента; 

в)  кандидатур судей.   

 

 44. В Японии наследование престола осуществляется на основе: 

а) салической системы; 

б) традиционной кастильской; 

в) современной кастильской. 

 

 45. Монарх в Японии является: 

а) верховным жрецом национальной религии японцев – 

синтоизма; 

б) главой исполнительной ветви власти; 

в) главой судебной системы. 
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 46. Судебная система современной Японии является: 

а) единой; 

б) специализированной; 

в) подчиненной императору. 

 47. Территориальная организация Японии базируется на прин-

ципе: 

а) федерализма; 

б) местной автономии; 

в) национально-культурной автономии. 

 

 48. Губернаторы и мэры в Японии имеют статус: 

а) местной власти; 

б) государственной власти на местах; 

в) местной власти и государственной власти на местах.  

 

49. Губернатор префектуры в Японии может быть отстранен от 

должности: 

а) Премьер-министром; 

б) императором; 

в) населением,  собравшим необходимое число подписей. 

 

50. Мэр города и староста общины могут быть отстранены от 

должности:  

а) Премьер-министром; 

б) императором; 

в) населением,  собравшим необходимое число подписей; 

           г) губернатором. 

 

20. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА КИТАЯ 

 

 1. Первая Конституция в Китае была принята: 

а) в 1906 г. 

б) в 1911 г. 

в) в 1912 г. 

 

2. Первая конституция Китая провозгласила форму правления: 

а) конституционную монархию; 

б) парламентскую республику; 

в) президентскую республику. 

 

 3. Конституция Китая, принятая в 1914 г. была 

сконструирована: 

а) по американскому образцу, наделив Президента широкими 

полномочиями;  
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б) по французскому образцу, наделив парламент широкими 

полномочиями; 

в) по японскому образцу, наделив широкими полномочиями 

императора. 

 

4. Конституция 1923 г. провозгласила Китай: 

а) президентской республикой; 

б) парламентской республикой; 

в) суперпрезидентской республикой. 

           5. Лидер партии Гоминьдан Сунь Ятсен был приверженцем  

                    концепции: 

а) трех ветвей власти;  

б) четырех ветвей власти; 

в) пяти ветвей власти. 

 

6. Китайская Народная Республика (КНР) была провозглашена: 

а) 15 октября 1946 г.; 

б) 1 октября 1949 г. 

в) 7 ноября 1950 г. 

 

7. Призыв готовиться к войне был представлен в Конституции 

КНР, принятой: 

а) в 1954 г.; 

б) в 1957 г. 

в) в 1975 г. 

 

8. Сентенции: «Неважно, какой масти кошка — черной или 

белой, главное, чтобы она ловила мышей» получила 

отражение в Конституции КНР, принятой: 

а) в 1975 г. 

б) в 1982 г. 

в) в 1999 г. 

  

 9. Действующая Конституция КНР была принята: 

а) в 1954 г.; 

б) в 1978 г.; 

в) в 1982 г. 

 

10. Согласно ст. 136 Конституции «государственный флаг КНР 

состоит из красного полотнища с изображением на нем пяти 

звезд». Смысл данной символики состоит в том, что: 

а) одна из звезд — самая большая символизирует общие интересы 

всего китайского народа, а четыре маленькие звезды обозначают 

рабочих, крестьян, мелкую буржуазию и патриотически 

настроенных капиталистов; 
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б) звезды символизируют пять континентов и единство 

пролетариата всего мира; 

в) концепцию Сунь Ятсена о пяти ветвях власти. 

 

11. Конституция и законы в Китае: 

а) представляют собой общий ориентир, отклонение от которого в 

текущей деятельности считается допустимым; 

б) рассматриваются, как основополагающие и отклонение от них 

считается недопустимым; 

в) гарантируют судебную защиту этих норм. 

 

 12. Среди прав и свобод в Конституции КНР не закреплено 

право: 

а) избирать и быть избранным; 

б) свободы слова, печати; 

в) свободы вероисповедания; 

г) обращения с критикой и предложениями в адрес 

государственных органов или государственных служащих; 

д) на жизнь. 

 

 13. Специфической чертой  Конституции КНР является: 

а) основной упор делается на права человека вообще, а не права 

гражданина; 

б) распространение, закрепленных в конституции прав на 

иностранцев; 

в) слишком большой перечень обязанностей. 

 

 14. Коммунистическая партия Китая (КПК) была основана: 

а) в 1918 г. 

б) в 1921 г.; 

в) в 1945 г. 

 

15. За китайскими гражданами признается: 

а) двойное гражданство; 

б) только гражданство КНР; 

в) право быть гражданином КНР и ряда других государств. 

 

16. Конституция КНР закрепляет: 

а) обязанность трудиться; 

б) обязанность участвовать в работе сельских коллективных 

хозяйственных; 

в) право свободы мысли. 

  

17. Современный этап развития китайского общества 

определяется в ныне действующей Конституции КНР: 
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а) как «начальной стадии социализма»; 

б) как «начальная стадия общества с рыночной экономикой»; 

в) как «начальная стадия развитого социализма». 

 

18. Характер экономики КНР определяется в ст.15 Конституции 

в редакции 1993 г: 

а) как социалистический; 

б) как социалистическое рыночное хозяйство; 

в) как рыночное хозяйство. 

 

19. Земля согласно Конституции КНР может находиться: 

а) только в государственной собственности; 

б) только в коллективной собственности; 

в) только в государственной или коллективной собственности; 

г) в государственной, коллективной и частной  собственности. 

 

20. На функционирование политической системы в КНР 

огромное влияние оказывает: 

а) феномен личных связей; 

б) коррупция; 

в) религия. 

 

21. Высшим руководящим органом в КНР считается: 

а) Всекитайский съезд КПК; 

б) Народный политический консультативный совет; 

в) Государственный совет. 
 

22. В официальных китайских документах указывается на 

существование в стране 8 небольших демократических 

партий, которые: 

а) имеют реальную самостоятельность, свой собственный устав, 

выборные органы, собственную социальную базу и печатный 

орган, имеют представительства в органах государственной 

власти; 

б) имеют реальную самостоятельность, свой собственный устав, 

выборные органы, собственную социальную базу и печатный 

орган, но не имеют представительства в органах государственной 

власти; 

в) признают руководство КПК, проводят ее политику и 

выполняют ее установки, имеют представительство в органах 

государственной власти, но на вторых ролях. 
 

23. Конституция КНР провозглашает свободу вероисповедания: 

а) однако назначение важнейших иерархов церквей производится 

с разрешения Государственного совета;  



 177 

б) религиозные организации независимы от государства и все 

свои вопросы решают самостоятельно; 

в) руководители религиозных организаций могут быть членами 

КПК и занимать государственные должности. 

 

24. Возрастной ценз для активного избирательного права при 

выборах в ВСНП и местные собрания народных 

представителей в КНР установлен: 

а) 16 лет; 

б) 18 лет; 

в) 20 лет.   

 

25. Возрастной ценз для пассивного избирательного права при 

выборах в ВСНП и местные собрания народных 

представителей в КНР установлен: 

а) 16 лет; 

б) 18 лет; 

в) 23 года.   

 

26. Возрастной ценз для избрания Председателем КНР 

составляет: 

а) 40 лет; 

б) 45 лет; 

в) 50 лет. 

 

27. Избирательное право в КНР: 

а) носит неравный характер, так как уменьшено 

представительство для сельского населения по сравнению с 

городским и увеличено представительство национальных 

меньшинств; 

б) носит равный характер;  

в) носит неравный характер, так как увеличено представительство 

для сельского населения по сравнению с городским, а 

национальные меньшинства не имеют представительства в 

выборных органах. 

28. Выборы высших органов власти в КНР являются: 

а) прямыми и многоступенчатыми; 

б) многоступенчатыми; 

в) многоступенчатыми и непрямыми. 

 

29. Депутаты Всекитайского собрания народных 

представителей: 

а) должны быть членами КПК; 

б) имеют свободный мандат; 
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в) подконтрольны органам, которые их избрали и могут быть 

отозваны. 
 

 30. Народный политический консультативный совет - это: 

а) объединение всех партий, общественных формирований под 

руководством КПК; 

б) крупнейшая общественная организация КНР, поддерживающая 

связи с китайцами, проживающими за границей; 

в) верхняя палата парламента. 
 

 31. Верховным органом государственной власти в КНР  

является: 

а) Государственный совет; 

б) Всекитайское собрание народных представителей; 

в) Народный политический консультативный совет. 

 

 

 

32. Срок полномочий Всекитайского собрания народных 

представителей, его Постоянного комитета: 

а) 4 года; 

б) 5 лет; 

в) 6 лет.  

 

33. Число депутатов Всекитайского собрания народных 

представителей не должно превышать: 

а) 550 человек; 

б) 1500 человек; 

в) 3 тыс. человек. 

 

34. Парламент в КНР: 

а) однопалатный; 

б) двухпалатный; 

в) трехпалатный. 

 

35. В основу деятельности парламент КНР положена идея: 

а) сочетания производственных обязанностей с депутатской 

деятельностью; 

б) работы парламентариев на освобожденной основе; 

в) работы парламентариев на освобожденной основе и их тесная 

связь с избирателями, наказы которых они выполняют. 
 

36. Постоянный Комитет Всекитайского собрания народных 

представителей является: 

а) органом исполнительной власти; 
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б) верхней палатой парламента; 

в) узким коллегиальным органом, осуществляющим целый ряд 

полномочий ВСНП, работающим между сессиями. 
 

 37. Председатель КНР избирается: 

а) на съезде КПК; 

б) Всекитайским собранием народных представителей; 

в) на всеобщих выборах. 

 

 38. Главой государства в КНР является: 

а) Председатель КНР; 

б) Председатель Постоянный комитет Всекитайского собрания 

народных представителей; 

в) Председатель Государственного Совета. 

 

 

 39. Исполнительным органом государственной власти КНР 

является: 

а) Кабинет министров; 

б) Совет министров; 

в) Государственный совет. 

 

 40. На посту Председателя КНР можно находиться только: 

а) пять лет; 

б) два пятилетних срока; 

в) два четырехлетних срока. 
 

 41. В КНР практикуется совмещение должностей: 

а) Генерального секретаря ЦК КПК, Председателя КНР; 

б)  Председателя КНР и Председателя Центрального военного 

совета; 

в) Генерального секретаря ЦК КПК, Председателя КНР и 

Председателя Центрального военного совета. 

 

42. Государственный совет КНР характеризуется в ст. 85 

Конституции: 

а) как высший законодательный орган; 

б) как центральное народное правительство; 

в) как высший совещательный орган при Председателе КНР. 

 

43. Премьер Государственного совета КНР может занимать свою 

должность: 

а) не более двух сроков подряд; 

б) один срок; 

в) неограниченное  число раз. 
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44. Кандидатуру премьера Государственного совета Китая 

утверждает: 

а) Всекитайское собрание народных представителей; 

б) Постоянный комитет Всекитайского собрания народных 

представителей; 

в) Президиум Всекитайского собрания народных представителей. 

 

 45. Государственный совет КНР несет ответственность: 

а) перед Всекитайским собранием народных представителей; 

б) перед Всекитайским собранием народных представителей и 

Председателем КНР; 

в) перед Всекитайским собранием народных представителей и 

Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных 

представителей.  

 

46. Особенности правового и фактического статуса 

Государственного совета КНР определяются тем: 

а) решения ЦК КПК нередко оформляются как совместные 

решения и Государственного совета; 

б) решения Председателя КНР нередко оформляются как со-

вместные решения и Государственного совета; 

в) решения Всекитайского собрания народных представителей 

нередко оформляются как совместные решения и 

Государственного совета. 

 

47. Контрольный орган для надзора за доходами и расходами 

ведомств Государственного совета КНР и местных 

правительств, государственных валютно-финансовых 

органов, предприятий и учреждений создает: 

а) Всекитайское собрание народных представителей; 

б) Председатель КНР; 

в) Центральный комитет КПК; 

г) Государственный совет. 

 

48. Согласно ст. 93 Конституции КНР «руководит всеми 

Вооруженными силами государства»: 

а) Председатель КНР; 

б) Государственный совет; 

в) Центральный военный совет. 

 

 49. В Центральный военный совет КНР входят: 

а) представители Государственного совета; 

б) представители ЦК КПК; 

в) члены, назначенные Председателем КНР. 
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 50. Центральный военный совет КНР возглавляет: 

а) Премьер Государственного Совета; 

б) Председатель КНР; 

в) заместитель Председателя КНР. 

 

 51. Характерной чертой судебной системы КНР является: 

а) независимая роль судебной власти; 

б) «судебная власть» фактически отсутствует в политическом и 

юридическом обиходе Китая;  

в) суды не включены в систему правоохранительных органов. 

 

52. Судебный Конституционный контроль, толкование 

конституции  в КНР осуществляет: 

а) Конституционный народный суд; 

б) Верховный народный суд; 

в) Постоянный комитет Всекитайского собрания народных 

представителей. 

 

 53. Судьи в КНР избираются или назначаются: 

а) народными собраниями соответствующего уровня; 

б) Центральным Комитетом КПК; 

в) Государственным советом.  

 

54. Надзор за законностью в КНР возложен: 

а) Верховный суд; 

б) Государственный совет; 

в) на органы народной прокуратуры. 

 

55. Генерального прокурора Верховной народной прокуратуры: 

а) назначает на должность Председатель КНР; 

б) избирает Всекитайское собрание народных представителей; 

в) назначает на должность Центральный Комитет КПК. 

 

 56. Современный Китай по форме государственного устройства: 

а) унитарное государство с административными автономиями; 

б) унитарное децентрализованное государство; 

в) федерация. 

 

 57. Сколько автономных районов имеется в Китае: 

а) 5; 

б) 6; 

в) 30; 

г) 124. 
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58. Особые административные районы, имеющие самую 

большую автономию: 

а) Хэкоу-Яоский, Эшань-Ийский; 

б) Вэйси Лусиский, Цзиндун-Ийский 

в) Аомынь (Макао) и Сянган (Гонконг). 

 

59. Высшими руководителями автономий, как правило, 

являются: 

а) представители национальностей, образующих автономию, 

избранные на сессии собрания народных представителей; 

б) руководители местных организаций КПК; 

в) всенародно избранные губернаторы. 
 

60. Главой особого административного района является: 

а) губернатор; 

б) главный администратор; 

в) глава района. 

 

 61. Правовой статус жителей особого административного 

района: 

а) соответствует правовому статусу других граждан КНР; 

б) существенно отличается от статуса других граждан КНР, 

поскольку они сохраняют прежние права и свободы, в том числе и 

такие, о которых нет упоминания в Конституции КНР; 

в)  существенно отличается от статуса других граждан КНР, 

поскольку на них не распространяется ряд прав и свобод, которые 

перечислены в Конституции КНР. 
 

62. На основе Основного закона СОАР (Сянганский особый 

административный район) предусмотрена возможность: 

а) сецессии; 

б) создание в СОАР неправительственных учреждений 

государств, еще не признавших КНР;  

в) создания свободных экономических зон. 

 

63. Форма правления на Тайване: 

а) президентская республика; 

б) парламентская республика; 

в) смешанная (полупрезидентская) республика.  

 

 

21. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА ИНДИИ 

 

1. Закон о независимости Индии британский Парламент принял: 

а) в 1947 г. 
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б) в 1949 г. 

в) в 1950 г. 

 

2. Конституция Индии была принята Учредительным собранием 

и вступила в силу: 

а) в 1947 г.; 

б) в 1949 г.; 

в) в 1950 г. 

 

 3. Конституция Индии является: 

а) одной из самых объемных писаных конституций мира; 

б) одной из самых коротких писаных конституций мира; 

в) очень жесткой. 

 

 4. Конституция Индии эклектична по причине того, что: 

а) ее постоянно приспосабливают к существующей ситуации; 

б) авторы конституции хотели включить в нее все лучшее из 

конституций других стран; 

в) авторы конституции были представителями разных научных 

школ конституционного права. 

 

5. В основе Конституция Индии модель развития страны: 

а) по капиталистическому пути; 

б) по социалистическому пути; 

в) по «третьему пути».   

 

6. В результате принятия в 1976 г. 42-й поправки к Конституции 

в ее преамбулу было включено определение Индии как: 
а) «суверенной, социалистической, светской и демократической 

республики»; 

б) «суверенной, капиталистической, светской и демократической 

республики»; 

в) «суверенной, рыночной, светской и демократической 

республики». 

 

 7. В первый период социально-экономической и политической  

эволюции независимой Индии (до начала 80-х гг.) в 

Конституцию Индии были внесены поправки: 

а) ограничивающие права частной собственности и вводящие 

государственное регулирование экономики; 

б) укрепляющие рыночный компонент экономики, уточняющие 

компетенцию высших органов государственной власти, 

содержащие ряд мер по ликвидации наиболее авторитарных 

положений Конституции; 
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в) регулирующие права политических партий и снижающие 

возрастной ценз.  

 

8.  По форме правления Индия: 

а) президентская республика; 

б) парламентская республика; 

в) полупрезидентская республика. 

 

9. По территориальному устройству Индия является: 

а) федеративным государством, для которого характерна высокая 

степень централизации; 

б) унитарным государством; 

в) децентрализованным унитарным государством. 

 

10.  Особенностью Конституции Индии является отсутствие на 

федеральном уровне: 

а) норм, регулирующих отношения между штатами и 

центральными органами власти; 

б) норм, регулирующих деятельность органов местного 

самоуправления; 

в) таких ныне распространенных институтов непосредственной 

демократии, как референдум и народная инициатива. 

 

11. По способу изменения Конституция Индии является: 

а) жесткой; 

б) гибкой; 

в) сверхжесткой; 

г) комбинированием гибко-жесткого порядка изменения. 

 

12. Закон о запрещении неприкасаемости был принят в Индии: 

а) в 1050 г.; 

б) в 1955 г.; 

в) в 1968 г. 

 

13. Закон о гражданстве Индии, принятый в 1955 г.,  в 

отношении приобретения индийского гражданства 

основывается: 
а) на «праве почвы»; 

б) на «праве крови»; 

в) на сочетании элементов как «права почвы», так и «права 

крови». 

 

14. К обязанностям граждан Индийского Союза относится: 

а) стремиться к превосходству во всех сферах индивидуальной и 

коллективной деятельности; 
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б) учиться; 

в) трудиться. 

 

15. Конституция Индии: 

а) непосредственно не гарантирует экономические, социальные и 

культурные права; 

б) гарантирует экономические, социальные и культурные права; 

в) не гарантирует право частной собственности и 

предусматривает возможность ее безвозмездной конфискации. 

 

16. Гарантом прав и свобод граждан Индии является: 

а) Президент; 

б) Верховный суд; 

в) Конституционный суд. 

 

17. Конституция Индии предусмотрела в ст. 48 обязанность 

государства: 

а) прилагать усилия к организации земледелия и животноводства 

на современной и научной основе, в частности предпринимать 

шаги к сохранению и улучшению пород скота; 

б) развивать систему высшего образования; 

в) обеспечивать высокий уровень явки избирателей на выборы. 

 

18. На государственном гербе Индии написано: 

а) «Душа народа – главная забота государства»; 

б) «Народ победит все трудности»; 

в) «Побеждает только правда». 

 

19. Бхаратия джаната партии была создана: 

а) в 1978 г.; 

б) в 1988 г.; 

в) в 1998 г. 

 

20. Партия «Индийский национальный конгресс» (ИНК) 

была создана: 

а) в 1885 г. 

б) в 1925 г. 

в) в 1949 г. 

 

21. Бхаратия джаната партия выражает интересы, прежде всего: 

а) средних слоев и мелких предпринимателей и землевладельцев; 

б) крупного промышленного и финансового капитала;   

в) крупных землевладельцев. 
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22. Джаната партия впервые победила на парламентских 

выборах и сформировала свое правительство: 
а) в 1965 г. 

б) в 1977 г. 

в) в 1985 г. 

 

23. Большинство населения Индии исповедует: 

а) буддизм; 

б) ислам; 

в) индуизм. 

  

 24. В состав парламента Индии входит: 

а) Президент; 

б) Премьер-министр; 

в) Совет штатов; 

г) правильные ответы А и В. 

 

25. Для проведения выборов в Индии применяется система: 

а) свободной явки на выборы; 

б) обязательной регистрации избирателей и внесение небольшой 

денежной пошлины; 

в) составления списков избирателей местными органами власти. 

 

 26. Нижняя палата парламента Индии называется: 

а) Народная палата; 

б) Палата представителей; 

в) Палата депутатов. 

 

27. Пассивным избирательным правом в Индии при выборах в 

нижнюю палату парламента обладают граждане, достигшие 

возраста: 

а) 35 лет; 

б) 30 лет; 

в)  25 лет.  

 

28. Кандидат в депутаты нижней палаты парламента или 

законодательного собрания штата не будет даже 

зарегистрирован если он: 

а) не имеет высшего образования; 

б) не внесет избирательный залог; 

в) не поклянется именем Бога в своей преданности Конституции. 

 

29. Успех выступления политической партии на выборах в 

Индии в немалой степени зависит: 

а) от предвыборного манифеста; 
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б) от личности лидера и предвыборного манифеста; 

в)  от личности лидера и от того символа, который закрепляет за 

ней Избирательная комиссия. 

 

30. Корова с теленком являются символом партии в Индии: 

а) Индийский национальный конгресс; 

б) Бхаратия джаната партия; 

в) Джаната дал; 

г) Социалистической партии Индии. 

 

31. Лотос является символом партии в Индии: 

а) Индийский национальный конгресс; 

б) Бхаратия джаната партия; 

в) Джаната дал; 

г) Социалистической партии Индии. 

 

32. Велосипед является символом партии в Индии: 

а) Индийский национальный конгресс; 

б) Бхаратия джаната партия; 

в) Джаната дал; 

г) Социалистической партии Индии. 

 

33. Избирательная кампания политических партий в Индии в 

соответствии с законом финансируется: 

а) только из государственного бюджета; 

б) из государственного бюджета и за счет взносов членов партий; 

в) частными компаниями, пожертвованиями сторонников партии. 

 

34. Закон о выборах в Индии предусматривает тайное 

голосование:  

а) для чего в каждом избирательном участке устанавливаются 

кабины для голосования; 

б) для чего в каждом избирательном участке устанавливаются 

кабины для голосования, и производится нумерация бюллетеней и 

корешков к ним; 

в)  для чего в каждом избирательном участке устанавливаются 

кабины для голосования, и выдаются конверты для бюллетеня.  

 

35. Выборы в Индии в нижнюю палату парламента и палаты 

легислатур штатов осуществляются: 

а) по мажоритарной системе относительного большинства; 

б) по мажоритарной системе абсолютного большинства; 

в) по мажоритарной системе квалифицированного большинства. 

 

36. Выборы в Совет штатов: 
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а) прямые; 

б) косвенные; 

в) комбинированные. 

 

37.  Нижняя палата парламента Индии избирается: 

а) на 3 года; 

б) на 4 года; 

в) на 5 лет. 

 

38. Двухпалатная структура индийского Парламента  

характеризуется: 

а) слабым типом верхней палаты; 

б) сильным типом верхней палаты; 

в) равенством обеих палат. 

 

39. Парламентарий  в Индии подлежит дисквалификации и 

теряет мандат: 

а) если парламентарий принадлежит к группировке, 

составляющей не менее 1/3 представительства партии в палате и 

отколовшейся от первоначальной партии с образованием 

самостоятельной партии; 

б) голосует или воздерживается от голосования в палате вопреки 

указаниям партии и без ее предварительного разрешения и такое 

поведение не прощено ему в течение последующих 15 дней; 

в) если он избирается на руководящие должности в палате и перед 

избранием отказались от членства в партии. 

 

40. Поправки к большинству статей конституции принимаются 

парламентом: 

а) по процедуре принятия обычного закона простым 

большинством присутствующих в каждой палате; 

б) квалифицированным большинством в обеих палатах 

парламента; 

в) сложным двойным вотумом. 

 

41. Президент Индии избирается сроком: 

а) на 5 лет; 

б) на 6 лет; 

в) на 7 лет. 

 

42. Президент Индии избирается: 

а) на всенародных выборах; 

б) специальной избирательной коллегией; 

в) нижней палатой парламента. 
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43. Президентом может быть избран гражданин Индии, 

достигший: 

а) 50-летнего возраста 

б) 45-летнего возраста; 

в) 35-летнего возраста. 

 

44. Президент Индии является главой государства и в 

осуществлении исполнительной власти: 

а) он обязан следовать советам Правительства; 

б) самостоятельно определяет основные направления 

внутренней и внешней политики, которую реализует 

Правительство; 

в) лишен права законодательной инициативы. 

 

45. Акты главы государства в Индии: 

а) требуют контрасигнатуры в качестве необходимого условия их 

действительности; 

б) не требуют контрасигнатуры в качестве необходимого условия 

их действительности. 

 

 46. Вице-президент Индии исполняет функцию: 

а) главы правительства; 

б) председателя Народной палаты; 

в) председателя Совета штатов. 

 

47. Ведущую роль в практическом осуществлении  

государственной власти в Индии играет: 

а) Кабинет министров; 

б) Совет министров; 

в) Народная палата. 
 

 48. Президент назначает Премьер-министром: 

а) лидера партии, победившей на выборах в Народную 

палату; 

б) по своему усмотрению; 

в) по предложению Совета Штатов. 

 

49.  Правительство Индии несет ответственность: 

а) перед Советом штатов; 

б) перед Народной палатой; 

в) перед Президентом. 

 

50. Формируя Правительство, Премьер-министр стремится к 

тому, чтобы в нем  в основном были представлены: 
а) члены партии победившей на выборах; 
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б) крупнейшие штаты страны; 

в) основные национальности, религиозные общины, касты, 

крупнейшие штаты и т. д. 

 

51. Члены правительства в Индии: 

а) должны быть депутатами Парламента; 

б) должны быть депутатами парламентов штатов; 

в) не должны быть депутатами Парламента и депутатами 

парламентов штатов. 

 

52. Премьер-министр может изменять состав Правительства и 

увольнять министров: 

а) с согласия парламента; 

б) с одобрения Президента; 

в) самостоятельно.   
 

53. Все вопросы руководства Индией решаются узким составом 

Правительства, который называется: 

а) Комитетом; 

б) Президиумом; 

в) Кабинетом. 

 

54. Генеральный атторней в Индии – это… 

а) Генеральный прокурор; 

б) Председатель Верховного суда; 

в) юридический советник высших органов власти, прежде всего 

Правительства, по своему статусу близкий к министру. 

 

55. Судебная система современной Индии является: 

а) строго централизованной; 

б) специализированной; 

в) подчиненной президенту. 

 

56. Суды панчаятов в Индии являются: 

а) низшей ступенью судебной иерархии; 

б) апелляционными судами; 

в) административными судами. 

 

57. Суды панчаятов формируются: 

а) из числа местных жителей, не имеющих, как правило, 

юридического образования; 

б) из профессиональных судей; 

в) из профессиональных судей и присяжных заседателей. 
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58. Высший орган единой централизованной судебной системы 

Индии: 

а) Высокий суд; 

б) суд муисифов; 

в) Верховный суд. 

 

59. Конституционный контроль в Индии осуществляет: 

а) Конституционный суд Индии; 

б) Верховный суд Индии и верховные суды штатов; 

в) Верхняя палата парламента; 

г) суд муисифов. 

 

60. Орган, осуществляющий в Индии функции, аналогичные 

функциям счетных палат в европейских странах: 

а) генерал – ревизор; 

б) комиссар Индии; 

в) ревизор — генеральный аудитор Индии. 

 

61. В состав индийской федерации входят: 

а) 29 штатов, 7 союзных территорий, штат Джамму и Кашмир; 

б) 26 штатов, 10 союзных территорий, штат Джамму и Кашмир; 

в) 25 штатов, 8 союзных территорий, штат Джамму и Кашмир; 

г) 24 штата, 7 союзных территорий, штат Джамму и Кашмир. 

 

62. Индийская федерация является: 

а) асимметричной; 

б) симметричной. 

 

63. При строительстве Индийского Союза используется 

принцип: 
а) национальный, или лингвистический; 

б) территориально-географический; 

в) национальный и территориально-географический. 
 

64. Территории штатов (кроме штата Джамму и Кашмир): 

а) не могут быть изменены: 

б) могут быть изменены федеральным законом без согласия 

штата; 

в) могут быть изменены только на основе референдума, 

проведенного в штате.  
 

65. Наиболее взрывоопасной зоной в Индии является штат: 

а) Керала; 

б) Пенджаб; 

в) Манипур. 
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66. Динамика развития федерализма в Индии свидетельствует: 

а) что сфера исключительной компетенции штатов сократилась, а 

сферы исключительной союзной компетенции и конкурирующей 

компетенции расширились; 

б) что сфера исключительной компетенции штатов расширилась, 

а сферы исключительной союзной компетенции и 

конкурирующей компетенции сократилась. 

 

 67.  В Индии конституции имеют: 

а) все штаты; 

б) только Джамма и Кашмир, Пенджаб; 

в) только Джамма и Кашмир; 

г) только Пенджаб. 

68. Высшую законодательную власть в союзных территориях 

осуществляет: 

а) союзное собрание; 

б) федеральный Парламент; 

в) Президент страны.  

 

69. Исполнительную власть в штате возглавляет губернатор: 

а) назначаемый Президентом республики; 

б) избираемый населением штата; 

в) избираемый законодательным собранием штата. 

 

70. Высшим законодательным органом штата является: 

а) однопалатная легислатура; 

б) двухпалатная легислатура; 

в) съезд народных депутатов. 

 

 

 

 

71. Национальная столичная территория Дели: 

а) имеет свое собственное Законодательное собрание и Совет 

министров, а управляющий, назначаемый Президентом, 

именуется Лейтенант-губернатор; 

б) не имеет свое Законодательное собрание и Совет министров, а 

управляющий, назначаемый Президентом, именуется Лейтенант-

губернатор; 

в) имеет своего управляющего, который именуется Лейтенант-

губернатор. 

 

72.  Штаты в Индии делятся: 

а) на округа; 
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б) на районы; 

в) на земли. 

 

73. Для управления несколькими округами в штате (обычно 

7—8) назначается: 

а) генеральный совет; 

б) комиссар; 

в) префект. 

 

74.  Мэры городов в Индии избираются Генеральным 

советом сроком: 

а) на 1 год; 

б) на 3 года; 

в) на 5 лет. 
 

 75. Губернатор штата в Индии должен действовать: 

а) в соответствии с решениями легислатуры штата; 

б) в соответствии с решениями министров штата; 

в) в соответствии с решениями Народной палаты и 

Президента страны. 

 

76. Законодательные собрания штатов в Индии избираются 

прямым голосованием: 

а) на 3 года; 

б) на 4 года; 

в) на 5 лет. 
 

77. Традиционными органами местного самоуправления в 

индийской деревне являются: 

а) общее собрание деревни; 

б) исполнительный комитет панчаята и судебный панчаят; 

б) общее собрание деревни, исполнительный комитет 

панчаята и судебный панчаят. 

Раздел III.   

ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

 1. Первая Конституция в Российской Федерации была 

принята: 

а) в 1906 г.; 

б) в 1918 г.; 

в) в 1925 г.; 

г) в 1967 г.; 

д в 1978 г. 
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2. Ныне действующая Конституция РФ была разработана: 

а) Верховным Советом РФ; 

б) Съездом народных депутатов; 

в) Конституционным совещанием. 

 

3. Проект Конституции, подготовленный 

Конституционным Совещанием в 1993 г. 

предусматривал: 

а) чрезмерные полномочия Президента РФ и слабый 

судебный контроль за деятельностью исполнительной 

власти; 

б) создание парламентско-президентской республики, где 

полномочия парламента и президента уравновешены; 

в) слабые полномочия Президента РФ и сильную роль 

парламента, наделенного контрольными функциями. 

 

4. Проект Конституции, подготовленный 

Конституционной комиссией в 1993 г. предусматривал: 

а) чрезмерные полномочия Президента РФ и слабый 

судебный контроль за деятельностью исполнительной 

власти; 

б) создание парламентско-президентской республики, где 

полномочия парламента и президента уравновешены; 

в) слабые полномочия Президента РФ и сильную роль 

парламента, наделенного контрольными функциями. 

 

5. По своей структуре Конституция РФ 1993 г. состоит: 

а) из  преамбулы и 131 статей; 

б) из преамбулы и 137 статей; 

в) из преамбулы, 131 статьи, заключительных и переходных 

положений; 

г) из преамбулы, 137 статей, заключительных и переходных 

положений; 

д) из преамбулы, 135 статей, заключительных и переходных 

положений. 

 

 

6. По характеру изменения Конституция РФ относится: 

а) к сверхжестким; 

б) к жестким; 

в) к гибким. 

 

7. Большинство норм в Конституции РФ сформулировано: 

а) формально; 

б) диспозитивно; 
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в) декларативно.  
 

8. Инициатива пересмотра Конституции РФ не может 

исходить: 

а) от Президента РФ; 

б) от Правительства РФ; 

в) от Государственной Думы ФС РФ; 

г) от Совета Федерации ФС РФ; 

д) законодательных органов субъектов РФ; 

е) не менее 1/8 депутатов ГД или членов Совета Федерации. 

 

9. Главы Конституции РФ, которые могут быть изменены 

только путем пересмотра всей Конституции: 

а) 1, 2 и 9; 

б) 1, 2, 3 и 9; 

в) 1, 2, 4 и 9; 

г) 1, 2, 5 и 9. 

 

10. Новое название субъекта РФ вносится в Конституцию: 

а) Федеральным Собранием 2/3 голосов от общего числа 

депутатов Государственной Думы и Совета Федерации; 

б) Указом Президента РФ; 

в) Постановлением Правительства РФ; 

г) Советом Федерации ФС 2/№ голосов от общего числа 

депутатов; 

д) федеральным конституционным законом. 

 

11. При изменении состава субъектов РФ (принятие в РФ 

нового субъекта, образование нового субъекта внутри 

РФ) соответствующее изменение Конституции РФ 

проводится: 

а) федеральным конституционным законом; 

б) Указом Президента РФ; 

в) Постановлением Правительства РФ. 
 

12. Порядок внесения поправок в Конституцию РФ: 

а) за внесение поправок должны проголосовать 3/4 депутатов 

ГД, 2/3 членов СФ, с последующей ратификацией 

законодательными органами не менее, чем 2/3 субъектов РФ; 

б) за внесение поправок должны проголосовать 2/3 

депутатов ГД, 3/4 членов СФ, с последующей ратификацией 

законодательными органами не менее, чем 2/3 субъектов РФ; 

в) за внесение поправок должны проголосовать 1/3 депутатов 

ГД, 3/4 членов СФ, с последующей ратификацией 

законодательными органами не менее, чем 3/4 субъектов РФ. 
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13. Ключевое положение основ конституционного строя в 

РФ: 

а) главой государства является Президент РФ; 

б) исполнительную власть осуществляет Правительство РФ; 

в) признание человека, его прав и свобод высшей ценностью. 
 

14. 1/3 объема (49 статей) Конституции РФ посвящена 

регулированию вопросов: 

а) республиканской формы правления; 

б) суверенитета РФ; 

в) социального характера государства; 

г) прав и свобод человека. 

 

15. Универсальные стандарты в области прав человека 

представлены: 

а) во Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 

г.; 

б) в Римской конвенции; 

в) в Заключительном акте Совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе от 1 августа 1975 г. 

 

16. Права человека, которые не должны ограничиваться ни при 

каких обстоятельствах: 

а) свобода передвижения; 

б) свобода печати; 

в) свобода мысли; 

г) неприкосновенность жилища. 

 

17. Какое из указанных прав человека и гражданина в России 

относится к личным правам:  

а) свобода совести;  

б) свобода собраний; 

в) право на собственность;  

г) право на труд.  

 

18. Какое из указанных прав человека и гражданина в России 

относится к политическим правам:  

а) свобода передвижения;  

б) право на петиции;  

в) право на доступ к культурным ценностям;  

г) право на забастовку.  

 

19. Какое из указанных прав относится к социальным:  

а) свобода совести;  
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б) свобода собраний;  

в) право на собственность;  

г) право на труд.  

 

20. Право пользования родным языком и определение 

национальности относится: 

а) к культурным правам; 

б) к социальным правам; 

в) к личным правам; 

г) к политическим правам. 

 

21. Возможность человека самостоятельно определять своѐ 

отношение к религии – это:  

а) свобода слова;  

б) свобода мысли;  

в) свобода совести;  

г) свобода выбора.  

 

22. К юридическим гарантиям прав и свобод человека и 

гражданина относится: 

а) наличие политической культуры в обществе; 

б) режим законности в стране; 

в) стабильность; 

г) сильная исполнительная власть. 

 

23. К социально-экономическим гарантиям прав и свобод 

человека и гражданина относится: 

а) наличие политической культуры в обществе; 

б) режим законности в стране; 

в) стабильность и развитая сфера обслуживания; 

г) сильная исполнительная власть; 

д) провозглашение РФ социальным государством. 

 

24.  К обязанностям человека и гражданина в РФ не относится: 

а) воинская; 

б) платить налоги; 

в) беречь природу; 

г) соблюдать Конституцию и законы; 

д) участвовать в выборах. 

 

 

25. Право на жизнь в РФ обеспечивается: 

а) отменой смертной казни; 

б)оперативно-розыскной деятельностью; 

в) установлением санитарно-эпидемиологических норм. 
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26. Право на достоинство подразумевает: 

а) высокий авторитет, который завоевывается заслугами человека, 

его поступками; 

б) уважительное отношение к человеку независимо от его 

достижений и заслуг; 

в) судебную защиту своих прав и юридическую защиту. 

 

27. Право на честь подразумевает: 

а) высокий авторитет, который завоевывается заслугами человека, 

его поступками; 

б) уважительное отношение к человеку независимо от его 

достижений и заслуг; 

в) судебную защиту своих прав и юридическую защиту. 

 

28. Право на неприкосновенность личной переписки, 

телефонных переговоров, почтовых определений относится: 

а) к праву на неприкосновенность частной жизни; 

б) к праву на свободу коммуникаций и праву на защиту 

персональных данных; 

в) к праву на личную неприкосновенность. 

 

29. Принципы правового статуса человека:  

а) признаваемые и охраняемые государством начала, на основе 

которых человек пользуется своими правами и свободами; 

б) равноправие; 

в) наличие наряду с правами обязанностей. 

г) неотъемлемость прав и свобод. 

 

30. Светский характер государства не означает, что: 

а) религиозные организации не участвуют в выборах; 

б) священнослужители не могут избираться в органы 

государственной власти как представители религиозных 

объединений; 

в) религиозные организации не участвуют в деятельности 

политических партий. 

г) священнослужители не могут избираться в органы 

государственной власти как граждане РФ. 

 

31. Наиболее обстоятельно и конкретно в Конституции РФ 

закреплены гарантии: 

а) социально-экономических прав человека и гражданина; 

б) политические права и свободы человека и гражданина; 

в) прав человека и гражданина, если речь идет о привлечении его 

к уголовной ответственности. 
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32. Какая основная задача решается Россией как социальным 

государством?  

а) обеспечить каждому своему гражданину достойный уровень 

жизни;  

б) уравнять всех людей в их доходах;  

в) выплата пенсий и пособий;  

г) создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека.  

 

33. Гарантом прав и свобод человека и гражданина по 

Конституции РФ является: 

а) Конституционный суд; 

б) Правительство; 

в) Президент. 

 

34. Публичные мероприятия (митинги, шествия и т.д.) 

проводятся в РФ: 

а) в заявительном порядке; 

б) в уведомительном порядке; 

в) в регистрационном порядке. 

 

35. К трудовым правам человека и гражданина в РФ не 

относится: 

а) оплата труда не ниже установленного государством минимума; 

б) защита от безработицы; 

в) право на отдых; 

г) запрет на принудительный труд; 

д) запрет увольнять беременную женщину. 

 

36. Предельный срок пребывания на государственной службе 

для категории «руководители» высшей группы должностей в 

РФ: 

а) 60 лет; 

б) 65 лет; 

в) 70 лет. 

 

37. Гражданство в РФ – это: 

а) устойчивая правовая связь лица с Российской Федерацией, 

выражающаяся в совокупности их взаимных прав и обязанностей; 

б) распространение на лицо суверенной власти государства и 

внутри страны, и за ее пределами; 

в) принадлежность лица государству. 
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38. Сроки действия паспорта гражданина РФ: 

а) 14-20 лет; 20-45 лет; 45 – бессрочно; 

б) 14-20 лет; 20-50 лет; 50 – бессрочно; 

в) 14-20 лет; 20-35 лет; 35-50 лет; 50 – бессрочно. 

 

39. Конституция РФ предусматривает: 

а) единое гражданство РФ; 

б) единое гражданство РФ и наличие гражданства республик; 

в) прекращение гражданства РФ для лиц, проживающих за 

пределами РФ. 

 

40. В Конституции РФ закреплен принцип приобретения 

гражданства на основе: 

а) «права крови»; 

б) «права почвы»; 

в) «права крови» и «права почвы». 

 

41. Российское гражданство не получит ребѐнок, родившийся на 

территории РФ:  

а) от неизвестных родителей;  

б) от иностранных граждан;  

в) от иностранных граждан, а государство, гражданами которого 

являются его родители или единственный его родитель, не 

предоставляет ребенку свое гражданство. 

 

42. Слово «гражданин» в Конституции РФ означает:  

а) «гражданин России»;  

б) «каждый человек»;  

в) «каждый человек и гражданин».  

 

43. Для приобретения или прекращения гражданства РФ 

необходимо согласие ребенка в возрасте: 

а) от 10 до 18 лет; 

б) от 12 до 18 лет; 

в) от 14 до 18 лет. 

 

44. Вопросы приема в российское гражданство или 

восстановление в российском гражданстве находятся в 

ведении: 

а) Федеральной миграционной службы; 

б) Правительства РФ; 

в) Президента РФ. 
 

45. Для создания общественных объединений в РФ: 
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а) требуется предварительное разрешение органов 

государственной власти; 

б) нужна инициатива не менее трех физических лиц; 

в) учредителями общественных организаций могут быть 

органы государственной власти. 

 

46. Государство в РФ оказывает материальную и 

финансовую поддержку: 

а) всем общественным объединениям; 

б) молодѐжным и детским общественным объединениям; 

в) правозащитным общественным объединениям. 

 

47. В 2012 г. в Закон «О некоммерческих организациях» внесена 

поправка, на основе которой некоммерческие организации, 

которые получают «денежные средства и иное имущество от 

иностранных государств, международных и иностранных 

организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства» 

характеризуются как: 

а) «представитель иностранных интересов»; 

б) «зарубежный представитель»; 

в) «иностранный агент». 

 

48.  Диспенсация – это: 

а) возможность работы по трудовому договору с 14 лет; 

б) снижение брачного возраста; 

в) обращение граждан РФ в международные органы защиты своих 

прав. 

 

49. Каждый гражданин РФ обязан получить: 

а) начальное образование; 

б) основное общее образование (в пределах 9 классов); 

в) среднее образование (в пределах 11 классов). 

 

50.  Назначение на должность и освобождение от должности 

Уполномоченного по правам человека в РФ относится к 

компетенции: 

а) Совета Федерации; 

б) Президента РФ; 

в) Государственной Думы ФС РФ. 

 

51.  Уполномоченным по правам человека в РФ может быть 

гражданин РФ: 

а) не моложе 30 лет, обладающий квалификацией в области прав 

и свобод человека, имеющий опыт их защиты; 
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б) не моложе 35 лет, обладающий квалификацией в области прав 

и свобод человека, имеющий опыт их защиты; 

в) не моложе 40 лет, обладающий квалификацией в области прав 

и свобод человека, имеющий опыт их защиты. 

52. Срок пребывания в должности Уполномоченного по правам 

человека: 

а) пожизненно; 

б) на 5 лет, не более чем на два срока; 

в) на 5 лет, не более чем на три срока; 

г) на 10 лет. 

 

53. Уполномоченный по правам человека в РФ не может: 

а) заниматься политической деятельностью; 

б) принять жалобу на решение Госдумы и Совета Федерации; 

в) проводить проверку госорганов, органов местного 

самоуправления, должностных лиц. 

 

54. В соответствии с Федеральным законом «О внесении 

изменений в федеральный закон «О политических партиях», 

принятом в 2012 г.   в составе партии должно быть не менее: 

а) 50 тыс. человек; 

б) 45 тыс. человек; 

в) 40 тыс. человек; 

г) 500 человек. 

 

55. В соответствии с Федеральным законом «О политических 

партиях» не допускается создание партии: 

а) по политическим целям; 

б) по идеологическим принципам; 

в) по профессиональному признаку. 

 

56. В РФ в соответствии с Федеральным законом «О 

политических партиях» основным источником 

финансирования партий являются: 

а) средства из федерального бюджета; 

б) партийные взносы; 

в)  средства, выделенные крупным бизнесом. 

 

57. На государственное финансирование имеют право только те 

партии, за списки кандидатов которых на выборах депутатов 

Государственной Думы проголосовали: 

а) не менее 7% избирателей; 

б) не менее 5 % избирателей; 

в) не менее 3% избирателей; 

г) государственное финансирование партий запрещено законом. 
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58. Созданные в РФ общественные объединения должны 

регистрироваться:  

а) в Правительстве РФ и правительстве субъекта РФ;  

б) в Министерстве юстиции РФ и юридических органах субъектов 

РФ;  

в) в администрациях глав регионов;  

г) в Министерстве внутренних дел РФ и министерствах 

внутренних дел субъектов федерации. 

 

59. Контроль за финансовой деятельностью политических 

партий российское законодательство возлагает: 

а) на Федеральную службу безопасности 

б) на Федеральную регистрационную службу; 

в) на Министерство внутренних дел; 

г) на Центральную избирательную комиссию. 

     

60. В Конституции РФ право на труд закрепляется как: 

а) право на получение гарантированной работы с оплатой труда в 

соответствии с его количеством и качеством; 

б) обязанность каждого дееспособного гражданина РФ трудиться; 

в) закрепление свободы труда, его надлежащих условий и права 

человека свободно распоряжаться своим трудом. 

 

61. Право на жилище, закрепленное в Конституции РФ, 

включает: 

а) установление минимального размера жилой площади; 

б) предоставление жилища гражданам РФ за доступную плату; 

в) обязательную приватизацию жилья. 

  

62. Социальная норма площади жилого помещения на 1 

гражданина в РФ: 

а) 12 кв. метров; 

б)18 кв. метров; 

в) 20 кв. метров. 

 

63. Вопросы, относящиеся к совместному ведению РФ и 

республик в ее составе: 

а) защита прав и свобод человека и гражданина; 

б) культурные и научные связи с зарубежными странами; 

в) обеспечение деятельности органов местного самоуправлении. 

 

64. Чрезвычайное положение в РФ вводится: 

а) Советом Федерации; 

б) Указом Президента РФ с последующим утверждением Советом 

Федерации; 
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в) Советом Федерации с последующим утверждением Указом 

Президента РФ. 

65. Чрезвычайное положение в РФ вводится на срок: 

а) не более 90 суток  - на всей территории РФ и не более 120 суток 

– в отдельных ее местностях; 

б) не более 60 суток  - на всей территории РФ и не более 90 суток 

– в отдельных ее местностях; 

в) не более 30 суток  - на всей территории РФ и не более 60 суток 

– в отдельных ее местностях. 

 

66. Военное положение в РФ вводится: 

а) Советом Федерации; 

б) Указом Президента РФ с последующим утверждением Советом 

Федерации; 

в) Советом Федерации с последующим утверждением Указом 

Президента РФ. 

 

67. О введении военного и чрезвычайного положения в РФ 

информируются: 

а) Евросоюз и НАТО; 

б) Большая восьмерка и НАТО; 

в) Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе и 

ООН; 

г) ООН и Совет Европы. 

 

68.  К признакам религиозной организации не относится: 

а) вероисповедание; 

б) обучение религии и религиозное воспитание своих 

последователей; 

в) отсутствие фиксированного членства; 

г) распространение веры. 

 

69. Число субъектов в РФ в 2015 г.? 

а) 83; 

б) 85; 

в) 89. 

 

70. Сколько республик входит в состав РФ?  

а) 21; 

б) 22; 

в) 27. 

 

71. Сколько краев в составе РФ?  

а) 5; 

б) 6; 
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в) 7;  

г) 9. 

 

 

72. Сколько областей в составе РФ?  

а) 43; 

б) 46; 

в) 47; 

г) 49. 

 

73. Сколько в РФ городов федерального  значения? 

а) 2; 

б) 3; 

в) 4. 

 

74. Сколько в РФ автономных областей и округов? 

а) 3; 

б) 4; 

в) 5 

г) 11. 

75. Субъекты Российской федерации объедены в федеральные 

округа, число которых составляет: 

а) 8; 

б) 9; 

в) 10; 

г) 12. 

 

76. Вопросы, которые относятся к исключительному ведению 

субъектов РФ:  

а) владение недрами; 

б) метеорология и статистика; 

в)  охрана семьи, материнства, отцовства и детства. 

 

77. Вопросы, относящиеся к совместному ведению РФ и 

субъектов в ее составе: 

а) судоустройство и прокуратура; 

б) регулирование экономики и социального развития; 

в) установление общих принципов организации местного 

самоуправления. 

 

78. Края в РФ отличаются от областей, тем что: 

а) нет никаких отличий. Название «край» сохранилось по 

традиции; 

б) края содержали или содержат в своем составе иные 

автономные образования; 
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в) имеют большую территорию. 

 

79. Решение о принятии в состав РФ нового субъекта федерации 

принимается: 

а) Президентом РФ; 

б) Советом Федерации; 

в) Государственной Думой; 

г) Федеральным Собранием РФ. 

 

80. Допускается ли установление таможенных границ между 

субъектами Федерации РФ?  

а) допускается;  

б) не допускается;  

в) допускается на основе Указа Президента РФ; 

г) допускается на основе решения Совета Федерации.  
 

81. К конституционно-правовым признакам субъектов 

Российской Федерации не относится: 

а) собственные полномочия; 

б) система собственных органов государственных органов; 

в) общая с федерацией правовая система; 

г) право самостоятельно разрабатывать и принимать собственное 

законодательство, иные нормативные акты в пределах своих 

полномочий;  

д) обладают суверенитетом. 
 

82. Пассивное избирательное право гражданина РФ – это право:  

а) быть наблюдателем в избирательной кампании;  

б) участвовать в выборах в органы государственной власти и 

местного самоуправления; 

в) быть избранным в орган государственной власти или органы 

местного самоуправления.  

 

83. Активное избирательное право в РФ наступает: 

а) с 18 лет; 

б) с 21 года; 

в) с 23 лет. 

 

84. Пассивное избирательное право в представительный орган 

власти в РФ наступает: 

а) с 21 года; 

б) с 23 лет; 

в) с 30 лет; 

г) с 35 лет. 
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85.  Предметом плебисцита в РФ является: 

а) изменение статуса территории; 

б) принятие или изменение конституции; 

в) важнейшие законы. 

 

86.  На референдум в РФ запрещается выносить вопрос: 

а) о форме правления; 

б) о государственной независимости; 

в) о налогах и сборах. 

 

87. Подготовку и проведение референдума в РФ осуществляет: 

а) Правительство РФ; 

б) Федеральное Собрание РФ; 

в) Правительства субъектов федерации; 

г) Центральная избирательная комиссия. 

 

88. Решение референдума: 

а) имеет обязательный характер и в дополнительном утверждении 

не нуждается; 

б) нуждается в утверждении Государственной Думы; 

в) нуждается в утверждении Федерального Собрания; 

г) нуждается в утверждении Центральной избирательной 

комиссии. 

 

89. Центральная избирательная комиссия РФ формируется:  

а) Государственной Думой и Советом Федерации;  

б) Государственной Думой и Президентом Российской 

Федерации;  

в) Государственной Думой, Советом Федерации и Президентом 

Российской Федерации;  

д) Государственной Думой, Президентом Российской Федерации 

и  

Правительством  РФ.  

 

90. Председатель Центральной избирательной комиссии РФ 

избирается:  

а) Центризбиркомом;  

б) Советом Федерации;  

в) Госдумой.  

 

91. Какая избирательная система применялась на выборах 2011 

г. в Госдуму:  

а) мажоритарная избирательная система относительного 

большинства;  
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б) мажоритарная избирательная система абсолютного 

большинства;  

в) смешанная избирательная система;  

г) пропорциональная избирательная система.  

 

92. Какая избирательная система будут применяться на выборах 

2016 г. в Госдуму: 

а) мажоритарная избирательная система относительного 

большинства;  

б) мажоритарная избирательная система абсолютного 

большинства;  

в) смешанная избирательная система;  

г) пропорциональная избирательная система.  

93.  Срок полномочий Президента РФ: 

а) 4 года; 

б) 5 лет; 

в) 6 лет. 

 

94.  Конституционные требования к кандидату в Президенты 

РФ: 

а) наличие гражданства РФ, достижение 30 лет, постоянное 

проживание на территории РФ в течение последних 7 лет; 

б) наличие гражданства РФ, достижение 35 лет, постоянное 

проживание на территории РФ в течение последних 10 лет; 

в) наличие гражданства РФ, достижение 35 лет, постоянное 

проживание на территории РФ в течение последних 15 лет. 

 

95. Выдвижение кандидатов на должность Президента РФ 

осуществляется: 

а) политическими партиями; 

б) самовыдвижение; 

в) общественными объединениями и политическими партиями; 

г) политическими партиями, избирательными блоками и в 

порядке самовыдвижения. 

 

96. Для избрания Президентом РФ необходимо набрать в первом 

туре: 

а) относительное большинство голосов, по сравнению с другими 

кандидатами; 

б)  не менее 50% голосов избирателей, принявших участие в 

голосовании, при условии участия в выборах более 50% 

зарегистрированных избирателей; 

в) не менее 50% голосов избирателей, принявших участие в 

голосовании.  
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97. Гражданин РФ, выдвинувший свою кандидатуру на пост 

Президента должен иметь поддержку не менее: 

а) 500 граждан; 

б) 700 граждан; 

в) 1500 граждан. 

 

98. Гражданин РФ, выдвинувший свою кандидатуру на пост 

Президента должен собрать не менее: 

а) 1 млн. подписей; 

б) 2 млн. подписей; 

в) 2,5 млн. подписей. 

 

99. Момент прекращения полномочий Президента: 

а) с момента назначения новых выборов; 

б) с момента официального опубликования ЦИК результатов 

выборов; 

в) с момента принесения присяги следующим главой государства. 

 

100. Президент РФ приносит присягу: 

а) Федеральному Собранию РФ; 

б) Центральной избирательной комиссии; 

в) народу РФ. 

 

101. Символом президентской власти в РФ является: 

а) цепь со знаком президента; 

б) президентский Штандарт, президентский Знак; 

в) президентский Штандарт и специальный экземпляр 

Конституция РФ; 

г) президентский Штандарт, президентский Знак и специальный 

экземпляр Конституции России. 

 

102.  Бывший Президент РФ: 

а) может быть привлечен к юридической, в том числе уголовной, 

ответственности за деяния, совершенные в период осуществления 

им функций президента; 

б) не может быть привлечен к юридической, в том числе 

уголовной, ответственности за деяния, совершенные в период 

осуществления им функций президента; 

в) не может быть привлечен к юридической, в том числе 

уголовной, ответственности за деяния, совершенные в период 

осуществления им функций президента, кроме тяжких 

преступлений. 

 

103. Процедура импичмента президента РФ начинается с 

выдвижения обвинения: 
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а) Конституционным судом РФ; 

б) Верховным Судом РФ; 

в) Прокуратурой РФ; 

г) Государственной Думой РФ. 

д) Советом Федерации. 

 

104.  Решение об отрешении Президента РФ от должности 

принимается: 

а) Конституционным судом РФ; 

б) Верховным Судом РФ; 

в) Прокуратурой РФ; 

г) Государственной Думой РФ абсолютным большинством 

голосов;  

д) Советом Федерации квалифицированным большинством 

голосов. 

 

105. Президент Российской Федерации издает: 

а) указы и распоряжения; 

б) приказы и распоряжения; 

в) декреты и указы; 

г) постановления и распоряжения. 

 

106.  В Конституции РФ 1978 г. Президент характеризовался как: 

а) глава государства; 

б) глава исполнительной власти; 

в) высшее должностное лицо и глава исполнительной власти. 

 

107. В Конституции РФ 1993 г. Президент: 

а) не входит ни в одну ветвь власти; 

б) глава исполнительной власти; 

в) глава государства и глава исполнительной власти. 

 

108. К конституционным гарантиям, препятствующим 

превращению Президента РФ в авторитарного правителя 

относится: 

а) не включение Президента в законодательную власть; 

б) не включение Президента в судебную власть; 

в) в признании не соответствующими Конституции нормативных 

актов Президента на основе решения Конституционного Суда.   

 

109. Ответственность за надлежащий уровень боеспособности 

страны, за состояние Вооруженных сил РФ несет: 

а) Министр обороны; 

б) Правительство; 

в) Президент. 
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110. Наиболее важной функцией Президента РФ является: 

а) ежегодные послания Президента Федеральному Собранию; 

б) гарантировать соблюдение Конституции РФ, прав и свобод 

человека и гражданина; 

в) подписание федеральных законов. 

 

111.  Символом президентской власти является Знак 

Президента, на обратной стороне которого написано: 

а) «Польза, честь, слава»; 

б) «Демократия, суверенитет, безопасность»; 

в) «Безопасность, суверенитет, слава». 

 

112.  Президент РФ не обладает полномочиями: 

а) роспуска Государственной Думы; 

б) роспуска Совета Федерации; 

в) отклонить закон. 

 

 

113. Вето Президента РФ может быть преодолено:  

а) квалифицированным большинством Государственной Думы;  

б) квалифицированным большинством Совета Федерации;  

в) квалифицированным большинством Государственной Думы и  

квалифицированным большинством Совета Федерации;  

г) квалифицированным большинством Государственной Думы и 

абсолютным большинством Совета Федерации.  

 

114. Наибольший объем полномочий закреплен за Президентом 

РФ в сфере: 

а) деятельности федеральных органов исполнительной власти; 

б) деятельности законодательной ветви власти; 

в) деятельности судебной власти. 

 

115. Полномочного представителя Президента РФ в 

федеральный округ назначает: 

а) Государственная Дума; 

б) Правительство; 

в) Совет Федерации; 

г) Президент. 

 

116. Полномочный представитель Президента РФ в федеральном 

округе координирует деятельность: 

а) федеральных органов в круге; 

б) органов субъектов Федерации; 

в) федеральных органов и органов субъектов Федерации. 
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117. Президент РФ наделен правом: 

а) отправить в отставку Генерального прокурора; 

б) отправить в отставку Председателя Счетной палаты; 

в) распустить законодательный орган субъекта Федерации. 

 

118. В Государственный Совет РФ входят: 

а) председатели законодательных органов субъектов Федерации; 

б) полномочные представители Президента Российской 

Федерации в федеральных округах, руководители фракций в 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации и председатели обеих палат парламента высшие 

должностные лица субъектов Федерации; 

в) полномочные представители Президента Российской 

Федерации в федеральных округах, председатели 

законодательных органов субъектов Федерации и высшие 

должностные лица субъектов Федерации; 

г) полномочные представители Президента Российской 

Федерации в федеральных округах, председатели 

законодательных органов субъектов Федерации, руководители 

фракций в Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации и председатели обеих палат парламента. 

119. Одной из важных задач Государственного Совета является: 

а) активного участия в решении общефедеральных проблем 

субъектов Федерации; 

б) выявления внутренних и внешних угроз безопасности; 

в) обеспечение стабильности и правопорядка; 

г) содействие реализации полномочий Президента Российской 

Федерации по вопросам обеспечения согласованного 

функционирования и взаимодействия органов государственной 

власти. 

 

120. Совет безопасности рассматривает вопросы: 

а) формирования бюджета РФ; 

б) государственного строительства; 

в) охраны здоровья населения. 

 

121. Акты Президента РФ подлежат обязательному 

опубликованию: 

а) в Парламентской газете; 

б) в Российской газете; 

в) в Общей газете; 

г) в газете «Известия». 

 

122. Акты Президента РФ публикуются в течение: 



 213 

а) 7 дней после подписания; 

б) 10 дней после подписания; 

в) 14 дней после подписания. 

 

123. Акты Президента вступают в силу одновременно на всей 

территории РФ в течение: 

а) 7 дней после их первого официального опубликования; 

б) 10 дней после их первого официального опубликования; 

в) 15 дней после их первого официального опубликования. 

 

124. В случае временной неспособности Президента РФ по 

состоянию здоровья осуществлять свои полномочия, 

полномочия Президента возлагаются: 

а) на Председателя Совета Федерации; 

б) на Председателя Правительства; 

в) на Председателя Государственной Думы. 

 

125. Президент Российской Федерации в случае повторного 

недоверия Государственной Думы Правительству принимает 

решение:  

а) объявляет об отставке Правительства РФ или распускает 

Государственную Думу; 

б) объявляет об отставке Правительства РФ с одновременным 

роспуском Государственной Думы; 

в) вводит прямое президентское правление.  

 

126. В период 1995-2000 гг. Совет Федерации Федерального 

Собрания РФ формировался на основе принципа: 

а) членство по должности; 

б) выборности (жители каждого субъекта федерации 

непосредственно избирали двух членов СФ от субъекта); 

в) назначения (представители от исполнительно и 

законодательного органов субъекта федерации).  

 

127. Члены Совета Федерации Федерального Собрания РФ с 

2000 г.: 

а) избираются на основе мажоритарной системы по 

двухмандатным округам, образуемым в рамках 

административных границ субъектов Федерации; 

б) направляются от каждого субъекта Федерации: одного 

представителя назначает глава субъекта, другого – избирает 

представительный (законодательный) орган; 

в) назначаются Президентом РФ. 
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128. Членом Совета Федерации Федерального собрания РФ 

может быть гражданин РФ, достигший возраста: 

а) 25 лет; 

б) 30 лет; 

в) 35 лет. 

 

129. К ведению Совета Федерации Федерального собрания РФ не 

относится: 

а) назначение на должность судей Экономического Суда 

Содружества Независимых Государств; 

б) подготовка заключения о назначении или отзыве 

дипломатических представителей РФ; 

в) назначение на должность Председателя Счетной палаты. 

 

130. Число депутатов Государственной Думы Федерального 

собрания РФ: 

а) 450; 

б) 500; 

в) 525. 

 

131.  Заградительный барьер для прохождения в 

Государственную Думу Федерального собрания РФ списков 

политических партий: 

а) 7%; 

б) 5 %; 

в) 3 %. 

 

132.  Кандидатом в депутаты Государственной Думы 

Федерального собрания РФ может быть только гражданин 

Российской Федерации, достигший возраста: 

а) 21 года; 

б) 23 лет; 

в) 25 лет. 

 

133. Выборы депутатов Государственной Думы Федерального 

собрания РФ нового созыва назначаются: 

а) Правительством РФ; 

б) Советом Федерации; 

в) Президентом РФ. 

 

134. Партии, выдвигающие свои списки в Государственную 

Думу, должны собирать подписи и вносить избирательный 

залог, если: 

а) федеральный список кандидатов, выдвинутый политической 

партией, по результатам последних выборов депутатов 
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Государственной Думы был допущен к распределению 

депутатских мандатов или получил не менее 3 процентов голосов 

избирателей, принявших участие в голосовании по федеральному 

избирательному округу; 

б) федеральный список кандидатов, выдвинутый политической 

партией, по результатам последних выборов депутатов 

Государственной Думы получил не менее 3 процентов голосов 

избирателей, принявших участие в голосовании по федеральному 

избирательному округу; 

в) список кандидатов, выдвинутый политической партией, был 

допущен к распределению депутатских мандатов в 

законодательном (представительном) органе государственной 

власти хотя бы одного субъекта Российской Федерации созыва;  

г) ее федеральный список не был допущен к распределению 

депутатских мандатов на последних, предшествующих данным 

выборах депутатов Государственной Думы. 

 

135. Федеральным законом от 3 февраля 2014 года № 14-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 33 и 38 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

проходной барьер на выборах в Госдуму определен: 

а) 7%; 

б) 5%; 

в) 3%. 

 

136.  К ведению Государственной Думы не относится: 

а) решение вопроса о доверии Правительству; 

б) назначение и освобождение от должности Председателя 

Центрального банка; 

в) назначение и освобождение от должности Председателя 

Счетной палаты; 

г) назначение и освобождение от должности Уполномоченного по 

правам человека; 

д) утверждение изменения границ между субъектами РФ. 

 

137. Государственная Дума РФ может быть распущена: 

а) в случае вынесения Государственной Думой недоверия 

Правительству РФ, если вопрос о доверии был вынесен по 

инициативе Правительства РФ;  

б) в течение года после ее избрания; 

в) в течение шести месяцев до окончания срока ее полномочий. 

 

138. Президент не вправе распустить Государственную Думу в 

случаях: 
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а) трехкратного отклонения Госдумой кандидатур, предложенных 

Президентом РФ на должность Председателя Правительства РФ; 

б) вынесения Государственной Думой недоверия Правительству 

РФ, если вопрос о доверии был вынесен по инициативе 

Правительства РФ; 

в) с момента выдвижения Госдумой обвинения против 

Президента РФ. 

 

139. Первое заседание Государственной Думы открывает: 

а) лидер партии, получившей наибольшее число мандатов в 

Государственной Думе; 

б) старейший по возрасту депутат; 

в) Председатель Совета Федерации. 

 

140.  Явка избирателей на выборы в Государственную Думу 

Федерального Собрания РФ должна составлять: 

а) не менее 50%; 

б) не менее 25%; 

в) порог явки на парламентские выборы отменен.  

 

141. Принятый федеральный закон направляется Президенту 

РФ, который он должен подписать и обнародовать: 

а) 7 дней; 

б) в течение 10 дней; 

в) в течение 14 дней.  

 

142. На основе своих конституционных полномочий Президент в 

соответствии с Конституцией, федеральными 

конституционными законами и федеральными законами 

непосредственно руководит деятельностью ряда федеральных 

органов исполнительной власти. К ним относятся: 

а) Министерство иностранных дел и Министерство юстиции; 

б) Министерство финансов и Министерство внутренних дел; 

в) Министерство здравоохранения и Министерство обороны.  

 

143. Обязательному рассмотрению в Совете Федерации не 

подлежит закон,  принятый Государственной Думой по 

вопросу: 

а) федерального бюджета; 

б) федеральных налогов и сборов; 

в) финансового, валютного, кредитного, таможенного 

регулирования, денежной эмиссии; 

г) назначения выборов Президента РФ.  

 

144.  Амнистия относится к ведению: 
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а) Президента РФ; 

б) Правительства РФ; 

в) Государственной Думы; 

г) Федерального Собрания РФ. 

 

145. Помилование относится к ведению: 

а) Президента РФ; 

б) Правительства РФ; 

в) Государственной Думы; 

г) Федерального Собрания РФ. 

 

146. В каком году по инициативе руководителей молодѐжных 

крыльев партий «Единая Россия»», КПРФ, ЛДПР создана 

Молодѐжная общественная палата: 

а) в 2000; 

б) в 2006; 

в) в 2012. 

 

147. В соответствие с Регламентом заседания Государственной 

Думы проходят: 

а) по понедельникам и средам; 

б) по вторникам и четвергам; 

в) по средам и четвергам; 

г) по четвергам и пятницам. 

 

148. Государственная Дума и Совет Федерации для 

предварительного рассмотрения законопроектов направляет 

их: 

а) в рабочие группы; 

б) в комитеты; 

в) комиссии и депутатские объединения.  

 

149. Депутаты Государственной Думы и Совета Федерации не 

имеют права: 

а) бесплатно пользоваться воздушным, железнодорожным, 

водным транспортом и автобусами междугородних сообщений; 

б) внеочередного поселения в гостинице; 

в) ежемесячную доплату к пенсии в размере 75% ежемесячного 

денежного вознаграждения члена Совета Федерации, депутата 

Государственной Думы; 

г) создавать штат помощников, работающих по срочному 

служебному контракту или срочному трудовому договору более 

двух человек. 

 

150. Федеральные конституционные законы – это: 
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а) законы, которые принимаются Федеральным собранием РФ; 

б) законы, которые принимаются по вопросам, предусмотренным 

Конституцией РФ; 

в) законы, предусматривающие поправки в Конституцию РФ. 

 

151. Комитеты Государственной Думы и Совета Федерации – 

это… 

а) постоянные рабочие органы палат; 

б) временные рабочие органы палат; 

в) аппарат Федерального собрания, обеспечивающий работу 

обеих палат парламента. 

 

152. Комиссии Государственной Думы и Совета Федерации – 

это… 

а) постоянные рабочие органы палат; 

б) временные рабочие органы палат, но есть и постоянные 

комиссии; 

в) аппарат Федерального собрания, обеспечивающий работу 

обеих палат парламента. 

 

153. Право законодательной инициативы не принадлежит: 

а) Президенту РФ; 

б) Совету Федерации, членам Совета Федерации, депутатам 

Государственной Думы; 

в) Правительству РФ; 

г) законодательным органам субъектов Федерации; 

д) исполнительным органам субъектов Федерации; 

е) Конституционному Суду и Верховному Суду. 

 

154. Федеральный закон считается одобренным Советом 

Федерации, если: 

а) он не был рассмотрен в течение 10 дней; 

б) он не был рассмотрен в течение 12 дней; 

в) он не был рассмотрен в течение 14 дней. 

155. Если Совет Федерации не завершил рассмотрение в течение 

14 дней проекта федерального закона, подлежащего 

обязательному рассмотрению в Совете Федерации: 

а) закон считается отклоненным; 

б) рассмотрение закона продолжается на следующем заседании 

Совета Федерации до вынесения решения о его одобрении либо 

отклонении; 

в) закон возвращается в Государственную Думу для доработки. 

 

 

156. Если федеральный закон отклонен Советом Федерации: 
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а) он направляется в Государственную Думу. Совет 

Государственной Думы направляет его в ответственный комитет 

палаты; 

б) Совет Федерации возвращает закон субъекту права 

законодательной инициативы для внесения поправок; 

в) закон более не рассматривается. 

 

157. Если при повторном рассмотрении федерального закона, 

отклоненного Советом Федерации, Государственная Дума не 

приняла предложения согласительной комиссии и выразила 

свое несогласие с решением Совета Федерации об отклонении 

закона: 

а) закон более не рассматривается; 

б) закон направляется субъекту права законодательной 

инициативы для внесения поправок; 

в) закон ставится на голосование в ранее принятой редакции. 

 

158. Председатель Правительства РФ назначается: 

а) Президентом Российской Федерации с согласия 

Государственной Думы; 

б) Президентом Российской Федерации с согласия Совета 

Федерации; 

в) Президентом Российской Федерации с согласия обеих палат 

парламента России.  
 

159. Максимальные сроки внесения предложения по 

кандидатуре Председателя Правительства РФ: 

а) одна неделя после вступления вновь избранного Президента 

РФ в должность или отставки предыдущего состава; 

б) две недели после вступления вновь избранного Президента РФ 

в должность или отставки предыдущего состава; 

в) 30 дней после вступления вновь избранного Президента РФ в 

должность или отставки предыдущего состава. 

 

160.   Освобождение от должности Председателя Правительства 

РФ: 

а) влечет за собой отставку всего Правительства РФ; 

б) не влечет за собой отставку всего Правительства РФ; 

в) влечет за собой отставку только вице-премьеров Правительства 

РФ. 

 

161.  Акты, издаваемые Правительством РФ: 

а) указы и постановления; 

б) указы и распоряжения; 

в) постановления и распоряжения. 
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162. В случае отставки Правительство: 

а) сразу же прекращает свою деятельность; 

б) по поручению Президента продолжает действовать до 

сформирования нового Правительства; 

в) продолжает действовать еще две недели, в соответствии с 

Трудовым Кодексом РФ. 

 

163. Заместители Предстателя Правительства и федеральные 

министры назначаются на должность и освобождаются от 

должности: 

а) Президентом Российской Федерации по предложению 

Председателя Правительства Российской Федерации; 

б) Председателем Правительства; 

в) Председателем Правительства с согласия Государственной 

Думы.  

 

164. Основные направления деятельности Правительства РФ 

определяет: 

а) Президент РФ; 

б) Председатель правительства; 

в) Государственная  Дума. 

 

165. Основной формой коллегиальной работы правительства 

являются  

а) заседания, которые проходят под председательством главы 

государства или премьер-министра; 

б) общая ответственность за работу правительства; 

в) подотчетность министров Правительству. 

 

166. Министр (от лат. Minister)  в переводе с латинского 

означает: 

а) глава; 

б) подручный; 

в) организатор. 

 

167. Для решения оперативных вопросов Правительство по 

предложению Председателя Правительства может 

образовать: 

а) Президиум Правительства; 

б) Секретариат Правительства; 

в) Координационный Совет. 

 

168. В рамках проекта «Открытое правительство» в 2012 г. при 

Правительстве РФ был (а) создан: 
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а) Общественная палата РФ; 

б) Совет по правам человека; 

в) Экспертный совет. 

 

169. Акты Правительства РФ  в случае их противоречия 

Конституции РФ, федеральным законам и указам Президента 

могут быть отменены: 

а) Конституционным Судом РФ; 

б) Верховным судом РФ; 

в) Президентом РФ. 

 

170. В большинстве субъектов Федерации (за исключением 

республик) основные законы называются: 

а) конституция; 

б) устав; 

в) основной закон. 

 

171.  К общим принципам организации законодательных и 

исполнительных органов государственной власти в субъектах 

Федерации не относится: 

а) право создавать собственную систему государственной власти; 

б) разграничение предметов ведения и полномочий между 

органами государственной власти РФ и органами 

государственной власти субъектов Федерации; 

в) распространение суверенитета РФ на всю ее территорию.  

 

172. Гражданин РФ может быть наделен полномочиями высшего 

должностного лица субъекта Федерации на срок не более: 

а) 4 лет; 

б) 5 лет; 

в) 6 лет. 

 

173. Полномочия высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации) прекращаются досрочно в случае: 
а) отрешения его от должности Президентом Российской 

Федерации в связи с выражением ему недоверия 

законодательным (представительным) органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации; 

б) отрешения его от должности Президентом Российской 

Федерации в связи с выражением ему недоверия Совета 

Федерации;  

в) отрешения его от должности Президентом Российской 

Федерации в связи с утратой доверия Председателя 
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Правительства РФ, за ненадлежащее исполнение своих 

обязанностей. 

 

174. Судьями в РФ могут быть гражданине РФ, достигшие 

возраста:  

а) 25 лет,  

б) 30 лет,  

в) 35 лет,  

г) 40 лет.  

 

175. Судьями Верховного Суда РФ могут быть гражданине РФ, 

достигшие возраста:  

а) 25 лет, имеющие стаж работы по юридической профессии. 

б) 30 лет, имеющие стаж работы по юридической профессии; 

в) 35 лет, имеющие стаж работы по юридической профессии; 

г) 40 лет имеющие стаж работы по юридической профессии. 

 

176. Представление о назначении на должность судьи дает: 

а) Президент РФ, глава субъекта Федерации; 

б) квалификационная коллегия судей; 

в) Председатель Верховного суда РФ. 

 

177. Судьи Верховного Суда, Конституционного Суда 

назначаются: 

а) Государственной Думой по представлению Президента РФ; 

б) Советом Федерации по представлению Президента РФ;  

в) Госдумой по представлению Председателя Конституционного 

Суда. 

 

178. Предельный возраст пребывания в должности судьи 

федерального суда законом установлен: 

а) в 55 лет; 

б) 60 лет; 

в) 65 лет; 

г) бессрочно до достижения 70 лет. 

 

179. Мировой судья в РФ в первый раз назначается на 

должность на срок: 

а) 3 года; 

б) 5 лет; 

в) 7 лет. 

 

180. Судьи судов общей юрисдикции назначаются: 

а) Президентом РФ; 

б) квалификационной коллегией судей; 
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в) Государственной Думой. 

 

181. Полномочия судьи в РФ могут быть приостановлены: 

а) Президентом РФ; 

б) квалификационной коллегией судей; 

в) Генеральным прокурором РФ. 

 

182. К принципам отправления правосудия в РФ не относится: 

а) разбирательство дел во всех судах является открытым; 

б) разбирательство дел в ряде случаев, предусмотренных законом, 

может проходить и в отсутствие одной из сторон; 

в) судопроизводство осуществляется на основе состязательности 

и равноправия сторон. 

 

183. Конституционный Суд РФ состоит: 

а) из 15 судей; 

б) из 19 судей; 

в) из 25 судей. 

 

184. Судьей Конституционного Суда может быть гражданин, 

достигший возраста: 

а) 35 лет и имеющий стаж работы по юридической профессии 10 

лет, обладающий высокой квалификацией в области права; 

б) 40 лет и имеющий стаж работы по юридической профессии 15 

лет, обладающий высокой квалификацией в области права; 

в) 45 лет и имеющий стаж работы по юридической профессии 20 

лет, обладающий высокой квалификацией в области права. 

 

185. К компетенциям Конституционного Суда РФ не относится: 

а) разрешение дел о соответствии Конституции РФ нормативно-

правовых актов; 

б) разрешение споров о компетенции между органами 

государственной власти; 

в) толкование Конституции РФ; 

г) создание новых конституционных норм; 

д) право законодательной инициативы; 

е) рассмотрение жалоб граждан на нарушение конституционных 

прав и свобод. 

 

186. Конституционный Суд РФ имеет структуру: 

а) однопалатную; 

б) двухпалатную; 

в) трехпалатную. 

 

187. Судьи Конституционного Суда избираются на срок: 
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а) 15 лет; 

б) 20 лет; 

в) пожизненно. 

 

188. Конституционный Суд Российской Федерации принимает 

решения в виде: 

а) постановлений, заключений, определений; 

б) определений, приговоров; 

в) кассационных определений, постановлений; 

г) надзорных заключений, определений. 

 

189. Местное самоуправление в конституционном праве 

означает:  

а) самостоятельное решение населением всех вопросов местного 

значения; 

б) участие населения в выборах местной власти; 

в) органы государственной власти создаваемые на уровне 

муниципальных образований для решения государственных 

задач. 

 

190. Органы местного самоуправления согласно Конституции 

РФ: 

а) входят в систему органов исполнительной власти; 

б) не входят в систему органов государственной власти; 

в) входят в систему органов законодательной власти.   

 

191.Деятельность органов местного самоуправления 

характеризуется такими свойственными органам 

государственной власти чертами, чертами, как: 

а) наличие властных полномочий; 

б) принятие законов, обязательных для всех юридических и 

физических лиц; 

в) структура органов местного самоуправления определяется 

региональными законодательными органами. 

 

192. В системе органов местного самоуправления в РФ 

приоритетная роль отводится: 

а) представительным органам местного самоуправления; 

б) исполнительным органам местного самоуправления; 

в) государственным органам 

 

193. Условием назначения местного референдума по инициативе 

граждан и общественных объединений на территории 

муниципального образования  является: 
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а) сбор подписей, количество которых должно составить не менее 

5% от числа участников референдума; 

б) сбор подписей, количество которых должно составить не менее 

15% от числа участников референдума; 

в) решение народного схода или общественных слушаний. 

 

194. Принятое на местном референдуме решение подлежит: 

а) утверждению региональными органами государственной 

власти; 

б) утверждению представительным органом муниципальной 

власти; 

в) подлежит обязательному исполнению на территории 

муниципального образования. 

 

195. Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» депутат 

выборного органа местного самоуправления: 

а) может быть отозван избирателями; 

б) не может быть отозван избирателями; 

в) не обладает депутатской неприкосновенностью. 

 

196. Европейская хартия местного самоуправления была 

принята: 

а) 1975 г.; 

б) 1985 г. 

в) 1995 г. 

 

197. Европейская хартия местного самоуправления была 

ратифицирована Российской Федерацией: 

а) в 1987 г.; 

б) в 1993 г. 

в) 1998 г. 

г) 2003 г. 

 

198. Структура органов местного самоуправления определяется: 

а) федеральным законодательством; 

б) законодательством субъектов Федерации; 

в) уставом муниципального образования. 

 

199. Депутатом муниципального представительного органа 

может быть избран: 

а) гражданин РФ, достигший 18 лет, постоянно проживающий на 

территории соответствующего муниципального образования; 

б) гражданин РФ, достигший 18 лет; 
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в) гражданин РФ, достигший 23 лет, постоянно проживающий на 

территории соответствующего муниципального образования 

г) гражданин РФ, достигший 23 лет.  

 

200. Выборным должностным лицом местного самоуправления 

может быть избран гражданин Российской Федерации, 

достигший: 

а) 18 лет; 

б) 21 года; 

в) 23 лет. 

201. Финансово-экономической основой местного 

самоуправления является: 

а) муниципальная собственность; 

б) муниципальная собственность и государственное имущество, 

переданное  в управление органов местного самоуправления; 

в) муниципальная собственность и государственное имущество, 

переданное  в управление органов местного самоуправления, 

налоги и сборы. 

 

202. Структуру органов местного самоуправления составляют: 

а) представительный орган и глава муниципального образования; 

б) представительный орган, глава муниципального образования, 

местная администрация; 

в) представительный орган, глава муниципального образования, 

местная администрация, сельское поселение. 

 

203. Высшим должностным лицом муниципального образования 

является: 

а) глава аппарата местной администрации; 

б) глава местной администрации; 

в) глава муниципального образования. 

 

 204. В систему муниципальных правовых актов не входит: 

а) устав муниципального образования; 

б) правовые акты, принятые на местном референдуме; 

в) правовые акты главы муниципального образования, 

постановления и распоряжения главы местной администрации; 

г) Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ». 

 

205.  Контроль за исполнением бюджета муниципального 

образования осуществляется: 

а) органами государственной власти; 

б) представительным органом местного самоуправления; 

в) контрольным органом муниципального образования. 
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206. Число статей в Конституции РФ: 

а) 247; 

б) 200; 

в) 137. 

 

207. Число глав в Конституции РФ: 

а) 12 

б) 10; 

в) 9. 

208. Счѐтная палата является контрольным органом: 

а) Президента РФ; 

б) Госдумой Думы; 

в) Федерального собрания. 

 

209. Счѐтная палата осуществляет оперативный контроль: 

а) за исполнением федерального бюджета, а также контроль за 

состоянием государственного внутреннего и внешнего долга; 

б) за деятельностью Центробанка; 

в) за финансовыми операциями в субъектах Федерации. 

 

210. Председатель Счетной палаты назначается на должность: 

а) Государственной Думой, по представлению Президента 

Российской Федерации; 

б) Советом Федерации, по представлению Президента Российской 

Федерации; 

в) Президентом РФ. 

 

211. Председатель Счетной палаты избирается сроком: 

а) на 4 года;  

б) на 5 лет; 

в) на 6 лет. 

 

212. Одно и то же лицо не может занимать должность 

Председателя Счетной палаты: 

а) более одного срока; 

б) более двух сроков подряд; 

в) нет ограничений. 

 

213. О результатах проведенных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий Счетная палата прежде всего 

информирует: 

а) Совет Федерации и Государственную Думу; 

б) Президента РФ; 



 228 

в) руководителей соответствующих федеральных органов 

исполнительной власти; 

г) органы местного самоуправления, организации и учреждения. 

 

214. Классиком русского государственного права конца XIX - 

начала ХХ века являлся: 

а) Н.М. Коркунов; 

б) О.Е. Кутафин; 

в) Н.В. Витрук; 

г) В.Е. Чиркин. 

 

215. Учебник «Советское государственное право», изданный в 

1938 году и содержавший апологетику советского 

государственного строя, вышел под редакцией: 

а) А.Я. Вышинского; 

б) А.С. Алексеева; 

в) М.М. Ковалевского; 

г) Б.А. Кистяковского; 

 

216. Современными учеными - специалистами в области 

конституционного права России являются: 

а) С.А. Авакьян, О.Е. Кутафин; 

б) Н.И. Палиенко, Ф.Ф. Кокошкин; 

в) Б.А. Кистяковский, М.М. Ковалевский; 

г) Б.Н. Чичерин, А.Д. Градовский. 

 

217. Бывший судья Конституционного Суда РФ, под общей 

редакцией  которого изданы учебники: «Конституционное 

право зарубежных стран» и «Конституционное право 

Российской Федерации»: 

а) А.Д. Градовский; 

б) Т.Г. Морщакова; 

в) М.В. Баглай. 
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Раздел IV. 

ГЛОССАРИЙ 

А 

Абдикация – официальное отречение монарха от престола. 

Абсентеизм - неучастие избирателей в голосовании. Высокий 

уровень абсентеизма приводит к избранию представительных учреждений 

меньшей частью избирательного корпуса; эти учреждения, выражая волю 

меньшинства, будут распространять свою власть на всех избирателей. 

Абсолютная монархия - форма правления, при которой верховная 

власть сосредоточена в руках монарха, являющегося единственным 

полномочным представителем государства. При абсолютной монархии 

разделение власти отсутствует, монарх – высший законодатель, глава 

администрации, верховный судья и главнокомандующий вооруженными 

силами. В настоящее время абсолютная монархия сохранилась в 

государствах на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и Океании. 

Абстрактный судебный контроль - проверка специально 

уполномоченного конституцией государственными органами 

конституционности нормативных актов, не связанная с конкретным делом, 

с применением акта. 

Австрийская система престолонаследования - система 

наследования престола, при которой женщины допускаются к 

наследованию лишь по совершенном прекращении всех потомков 

мужского пола данной династии (Австрия, Россия, Голландия, Греция, 

Бавария).  

 Автономия - (от греч. «autonomia»: «autos» - сам и «nomos» - закон). 

1) В широком значении слова автономия - способность относительно 

самостоятельного функционирования какого-либо субъекта в государстве. 

Автономия характеризует отношения между центральными и местными 

(периферийными) органами государственной власти по поводу 

распределения компетенции. В определенном смысле можно сказать, что 

местные территориальные единицы в унитарном государстве также 

обладают автономностью. 2) Автономность, предусматриваемая 

законодательством (нередко конституционным), – специальная 

организация территориальных единиц в унитарном государстве. Такая 
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автономия известна трех видов – административно-территориальная, 

национально-территориальная и национально-культурная. 

Авторитарный режим - политический режим, при котором 

государственная власть осуществляется одним лицом либо узким кругом 

лиц (правящей элитой) при минимальном участии населения. 

Предполагает более или менее высокую степень ограничения 

политических свобод, прежде всего свободы деятельности оппозиционных 

организаций и прессы, концентрацию основной (или почти всей) 

государственной власти в руках одного лица (президента, монарха, 

премьер-министра) или группы лиц. Выборы и референдумы проводятся 

под контролем правительства и часто носят формальный или 

фальсифицированный характер. Реальный механизм власти и характер 

общественно-политических отношений расходятся с нормами конституции 

и законов либо последние сами изменяются в антидемократическом духе. 

Авторитарные режимы по степени выраженности своих черт могут 

варьировать от весьма умеренных (режим де Голля во Франции в 1958–

1969 гг.) до открытой диктатуры (военной, военно-полицейской и т. п.), 

однако при любом авторитаризме контроль правительства над обществом 

не является всеобъемлющим, что и отличает его от тоталитаризма. 

Административная юстиция - система судебных учреждений для 

разрешения споров, возникающих в процессе управленческой 

деятельности. Различают три модели административной юстиции: 

континентальную (существование отдельной системы 

специализированных судов), англо-американскую (широкая компетенция 

общих судов по рассмотрению административных споров с участием 

граждан), смешанную (часть споров рассматривается общими судами, а 

часть – специализированными, например, в Нидерландах). 

Административно-территориальная автономия – один из 

способов децентрализации власти в унитарном государстве. Статус 

субъектов административно-территориальной автономии выше, чем у 

обычных административно-территориальных единиц, но ниже, чем у 

субъектов национально-территориальной, национально-государственной 

автономии или субъектов федерации. Субъект административно-

территориальной автономии не имеет признаков государственного 

образования. Административно-территориальная автономия выражается в 

наличии у еѐ субъектов системы самостоятельно формируемых органов 

исполнительной и законодательной власти, а также полномочий издавать 

законы по установленному центром кругу вопросов. Правовой статус 

определяется специальным актом (статутом), устанавливаемым или 

утверждаемым общегосударственным законом. Органы субъекта 

административно-территориальной автономии осуществляют свою 

деятельность под надзором центральных органов власти, которые, как 

правило, назначают для этого своих представителей (губернаторов, 

комиссаров и т. д.). Региональные законы могут быть отменены центром, 

если они противоречат общегосударственным интересам. 
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 Административно-территориальная единица - часть территории 

государства в фиксированных границах с одним или несколькими 

поселениями, имеющая название, органы местного самоуправления, 

соответствующий статус которых  установлен законом. Такие структуры 

не обладают политической самостоятельностью. 

Административно-территориальное устройство – разделение 

территории унитарного государства или субъектов федеративного 

государства на определенные части: области, провинции, губернии, 

департаменты и т. п., в соответствии с которым строится и функционирует 

система местных органов. Может быть двухзвенным (США), трехзвенным 

(Великобритания, Франция), четырехзвенным (ФРГ). В самых малых 

государствах (Мальта, Бахрейн) административно-территориального 

устройства нет. 

 Аккламация - решение, принятое по законопроекту посредством 

громких аплодисментов и криков. Аккламация применяется обычно в 

случаях, когда симпатии явного большинства нетрудно предположить. 

(Великобритания, США).  

 Акт референдума - нормативный документ (решение), принятый в 

результате всенародного голосования по важнейшим вопросам 

государственной жизни, содержащий нормы права. Силу источника права 

приобретает так называемый законодательный, или конституционный 

референдум: одобрение простого или конституционного закона, 

предложенного органами публичной власти (Франция, Российская 

Федерация), или который принимается по инициативе граждан 

(Швейцария). В зарубежной практике законы, принятые на 

общенациональном референдуме акты (решения), выделяют в особую 

категорию — референдарные законы. Их выделяют в особую категорию, 

поскольку они имеют особую юридическую силу. Так, во Франции закон, 

принятый на референдуме, неподконтролен органу конституционного 

контроля — Конституционному совету.  

 Активное избирательное право - право граждан избирать своих 

представителей в органы государственной власти и местного 

самоуправления, принимать участие в референдумах и иных политических 

акциях, целью которых является выражение волеизъявления населения.  

Альтернативность выборов  – принцип избирательного права, 

обеспечивающий избирателю реальную возможность выбора одного из 

нескольких кандидатов посредством свободного волеизъявления. Если на 

выборах число кандидатов окажется либо меньше установленного числа 

мандатов, либо равным ему, избиратель лишается такой возможности, а 

выборы превращаются в формальное голосование. 

 Амнистия - (греч. - забвение, прощение) мера, применяемая по 

решению органа государственной власти к лицам, 

совершившим преступления, сущность которой заключается в полном или 

частичном освобождении от наказания, замене наказания на более мягкое 

или в прекращении уголовного преследования. Амнистия отличается 
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от помилования тем, что распространяется не на отдельных индивидуально 

поименованных лиц, а на целые категории преступников, определяемые 

родовыми признаками: женщин, несовершеннолетних, осуждѐнных к 

небольшим срокам наказания и т. д. 

 Анклав – территория или часть территории одного государства, 

полностью окруженная сухопутной территорией другого государства или 

нескольких государств. 

 Апатрид – в международном праве – синоним термина «лицо без 

гражданства». Состояние, при котором лицо, находящееся на территории 

государства, не является гражданином этого государства и не имеет 

доказательств принадлежности к гражданству другого государства.  

 Асимметричная федерация - вид федерации, субъекты которой 

обладают различным конституционным статусом, тогда как с 

симметричной федерации субъекты равностатусны. Асимметричными 

федерациями являются Индия, Танзания, Бразилия, Канада, Россия. 

 Аутентичный - (напр. текст) – подлинный, соответствующий 

первоначальному источнику.  

Б 

 Барристеры -  категория адвокатов в Великобритании, которые 

ведут дела. Барристеры — адвокаты более высокого ранга, 

чем солиситоры. 

Безгражданство – правовое состояние физического лица, при 

котором оно не имеет юридически значимых доказательств наличия у него 

гражданства или подданства какого-либо государства. Такие лица 

именуются либо апатридами, т.е. лишенными отечества, либо аполидами, 

т.е. лишенными родины. 

 Беженцы — лица, вынужденные или намеревающиеся покинуть 

постоянное место жительства на территории другого государства из-за 

совершения в отношении них насилия или преследования в иной форме 

либо из-за реальной опасности подвергнуться такому насилию. Беженцем 

не может быть признано лицо, совершившее преступление против мира, 

человечности или другое тяжкое преступление.  

 Билль о правах - 1)В Великобритании - принятый в 1689 г. акт, 

узаконивший конституционную монархию и ограничивший власть короля 

в законодательной и финансовой области. Также устанавливал некоторые 

гарантии прав личности против произвола королевской власти 2) В США - 

первые 10 поправок к Конституции, принятые Конгрессом США и 

ратифицированные штатами в XVIII в.  

 Бикамеральный (двухпалатный) парламент - это высший 

представительный орган страны, состоящий из двух палат, одна из 

которых (нижняя) обязательно избирается всем населением страны, а 

вторая (верхняя) палата формируется иными способами (назначением, 

избранием другими органами власти). Чаще всего двухпалатный 

парламент существует в федеративных государствах, где верхняя палата 

является органом представительства субъектов Федерации (США, ФРГ, 
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РФ), однако он также может существовать и в унитарном государстве 

(Франция, Италия, Польша). В настоящее время бикамеральный парламент 

существует в 66 странах мира. 

Бипатрид – в международном праве – синоним термина «лицо с 

двойным гражданством».  

Билль – (законопроект, иск, петиция, просьба) – в англосаксонском 

праве название законопроекта, вносимого на рассмотрение парламента. 

 Бланкетная норма права – 1) норма права, предоставляющая 

государственным органам, должностным лицам  право самостоятельно 

устанавливать правила поведения, запреты и т.п. 2) норма права 

представляющая собой правила поведения, действие которых 

основывается на содержании специфических правил (правила техники 

безопасности, правила дорожного движения).  

Большинство парламентское – численность членов палаты 

парламента, состоящих из одной или нескольких партийных фракций, 

дающих им право образовать правительство в парламентарных странах. 

  Бундесрат - коллегия из представителей правительств земель ФРГ, 

фактически являющаяся верхней палатой парламента ФРГ.  

 Бундестаг – формально парламент, а фактически только нижняя его 

палата в ФРГ.  

 Бургомистр - высшее должностное лицо в местных органах 

управления некоторых стран (ФРГ, Бельгии, Нидерландов, Австрии); 

являются представителями центрального правительства, назначают и 

смещают муниципальных служащих. 

 

В 

 Верховенство федерального закона - конституционный принцип 

федеративного устройства, означающий, что федеральные законы и иные 

нормативные правовые акты, принимаемые федеральными органами 

власти, обладают высшей силой по отношению к законодательству 

субъектов федерации.   

 Вето – (от лат. «veto» — запрещать) решение, которым какой-либо 

орган, обладающий соответствующими полномочиями, препятствует 

изданию акта, уже одобренного одним или несколькими другими 

органами. В конституционном праве наиболее известно вето главы 

государства – его отказ в промульгации или в санкционировании 

законопроекта, принятого парламентом и поступившего ему на подпись. 

Законопроект возвращается в парламент с изложением мотивов такого 

решения (исключение составляет «карманное» вето в США, когда не 

обязательно указывать причины отказа). Имеет различные виды – 

абсолютное, отлагательное или относительное, выборочное, «карманное». 

В международном праве вето — это право постоянного члена Совета 

Безопасности ООН запрещать принятие решения, с которым он не 

согласен.  
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 Виза — разрешение на въезд в страну, выезд из страны и транзитный 

проезд через ее территорию по действительным документам, 

удостоверяющим личность иностранного гражданина.  

 Вице-президент - постоянный заместитель президента в некоторых 

республиках (США, Бразилия, Индия и др.). Вице-президент избирается, 

как правило, на тот же срок и тем же способом, что и президент. Согласно 

конституциям ряда государств (США, Индии, Аргентины) является по 

должности председателем верхней палаты парламента. При наступлении 

ряда обстоятельств (смерти, отставки, отстранения, болезни, отсутствия 

президента) либо автоматически становится президентом (в США, 

Аргентине), либо замещает его должность лишь на время действия данных 

обстоятельств (в Индии).  

 Власть - способность и возможность осуществлять свою волю, 

оказывать определяющее воздействие на деятельность, поведение людей с 

помощью таких инструментов, как авторитет, право, насилие, даже 

вопреки сопротивлению.  

 «Вместе катить бревно»  (log rolling) — устойчивое выражение, 

означающее помощь политиков друг другу, когда, к примеру, один 

парламентарий поддерживает законопроект другого, ожидая от него такой 

же помощи в будущем.  

 Возрастной ценз – требование закона, согласно которому право 

участвовать в выборах предоставляется лишь по достижении 

определенного возраста.  

 Военное положение – особый  правовой режим, вводимый в 

соответствии с законом на территории государства или в отдельных ее 

местностях в случае агрессии против страны, или непосредственной 

угрозы такой агрессии особый правовой режим деятельности органов 

государственной власти, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления и организаций, предусматривающий ограничение прав и 

свобод граждан и их объединений. Целью введения военного положения 

является создание условий для отражения или предотвращения агрессии.  

 Вотум – решение, принятое большинством голосов избирательного 

корпуса или представительного учреждения по определенному вопросу 

(например, вотум недоверия правительству). 

 Вотум доверия (недоверия) – постановка на голосование 

парламента (нижней палаты) вопроса об оценке деятельности 

правительства, которое в случае неблагоприятного для правительства 

решения влечет за собой его отставку. Основная форма реализации 

принципа ответственности правительства перед парламентом.  

 Временное убежище - предусмотренная законом возможность 

иностранного гражданина или лица без гражданства временно пребывать 

на территории другого государства.  

 Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) - 

высший законодательный орган государственной власти в КНР.  
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 Всеобщее избирательное право - принцип избирательного права, в 

соответствии с которым все граждане государства, независимо от пола, 

расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и 

должностного положения, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, достигшие совершеннолетия, вправе избирать, а по 

достижении возраста, установленного законом, могут быть избранными в 

органы государственной власти и местного самоуправления.  

 Вступление закона в силу - (англ.  coming  of  law  into  the  force) 

 в праве момент, с которого закон   начинает  действовать,  применяться  

на  практике.  В РФ  федеральные  конституционные  законы,  

федеральные законы, акты  палат  Федерального  Собрания  вступают  

в силу  одновременно  на всей территории  РФ по истечении  10 дней  

после дня их  официального  опубликования,  если самими  законами или 

 актами   палат  не установлен другой  порядок  вступления  их в силу.  

 Выдворение (депортация) - принудительное препровождение за 

пределы территории государства определенной категории лиц, 

являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, по 

основаниям и в порядке, предусмотренным законом.  

 Выход из гражданства - предусмотренное законом право 

гражданина в установленном порядке прекратить отношения гражданства 

с данным государством.  

Верховенство Конституции – термин выражает отношение 

конституции к другим актам, действующим в каком-либо государстве. 

Верховный Суд – высшая судебная инстанция в государстве. В 

странах с англосаксонской системой права Верховный Суд замыкает 

единую систему судов. 

Всеобщность избирательного права – участие в голосовании всех 

взрослых граждан (кроме душевнобольных) независимо от социального 

положения, имущественного состояния, пола, оседлости, уровня 

образования, национальности и других критериев. 

Всеобщая декларация прав человека – первый универсальный 

международный акт по правам человека. Принята Генеральной 

Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года. Состоит из преамбулы и 30 статей, 

в которых провозглашен круг основных гражданских, политических, 

социальных, экономических и культурных прав и свобод человека. 

Несмотря на то, что Всеобщая декларация прав человека не является 

международным договором, весьма широкое распространение получила 

позиция, что она в силу обычая приобрела обязательную силу. 

Выборы – способ формирования органов государства и местного 

самоуправления с помощью голосования. Реализация гражданами своего 

права выбора является одной из важнейших форм их участия в управлении 

государством. Выборы могут быть парламентскими и президентскими (в 

зависимости от того, какой орган избирается), всеобщими или частичными 

(если избирается только часть состава парламента), 

общегосударственными или местными, очередными или досрочными, 
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однопартийными, многопартийными или беспартийными, на 

альтернативной основе и безальтернативные (если выдвигается только 

один кандидат), прямыми или косвенными (многоступенчатыми), 

основными или дополнительными 

Выборщик – лицо, имеющее право голосовать во второй (третьей, 

четвертой) ступени при непрямых (многостепенных) выборах. Выборщик 

либо избирается только для исполнения им этой функции (при избрании 

Президента США), либо является таковым по занимаемой должности 

(члены муниципалитетов во Франции при избрании Сената). 

 

Г 

 Гибкая Конституция – конституция, порядок изменения и принятия 

которой такой же, как у простого закона. Гибкие Конституции обычно 

соотносятся со смешанными и неписаными по форме конституциями. 

 Гильотина - термин из парламентской практики, означающий право 

спикера (как правило, основанное на обычае) прекратить рассмотрение 

поправок и дополнений к законопроекту, «обрубив» на какой-то одной из 

них. Формально применяется для экономии времени, однако может 

«обрубить» и невыгодные каким-либо политическим силам изменения.  

 Гипотеза – в теории права - структурный элемент нормы права, 

который указывает на условия ее действия.  

Глава исполнительной власти - высший руководитель органов 

государственного управления на общенациональном или региональном 

уровне либо органов местного управления. На общенациональном уровне 

главой исполнительной власти во всех видах монархии формально 

является монарх (в парламентарных монархиях фактически – глава 

правительства), в президентских республиках – президент, в 

парламентарных – формально президент, а фактически глава 

правительства, в полупрезидентских республиках – президент (иногда 

формально – глава правительства). 

Глава государства – высшее должностное лицо (значительно реже – 

коллегиальный орган), считающееся верховным представителем 

государства и, как правило, носителем исполнительной власти. В 

монархических государствах (Великобритания, Швеция, Испания, Япония) 

главой государства является монарх (король, император), власть которого 

обычно передается по наследству от одного представителя царствующего 

дома к другому в установленном законом порядке. В странах с 

республиканской формой правления глава государства – президент, 

который избирается либо непосредственно населением (Франция, 

Мексика), либо в порядке косвенных (США, Аргентина) или 

многостепенных (Италия, ФРГ, Индия) выборов. В президентских 

республиках (США, Мексика) одновременно является главой 

исполнительной власти. Формально почти все конституции наделяют 

главу государства обширными полномочиями: он назначает главу 

правительства и министров, является верховным главнокомандующим 
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вооруженными силами, имеет право помилования, право вето, награждает 

орденами и медалями, созывает сессии парламентов, обладает (кроме 

президентских республик) правом роспуска парламента (или его нижней 

палаты), пользуется правом законодательной инициативы (не везде) и т. д. 

Фактически же в парламентарных государствах все полномочия главы 

государства осуществляются от его имени правительством. 

 Глава муниципального образования – выборное должностное 

лицо, возглавляющее деятельность по осуществлению местного 

самоуправления на территории муниципального образования. 

 Государство - универсальная суверенная организация политической 

власти общества, располагающая специальным аппаратом (организованной 

силой) и необходимыми ресурсами для эффективного и легитимного 

воздействия на это общество в целях обеспечения его интеграции и 

достижения в нем социального мира. Социальное предназначение 

государства заключается в том, что оно есть такой общественный 

институт, который всецело призван служить обществу. Всякое государство 

характеризуют: 1) наличие публичной власти, т.е. особого слоя людей, 

выделяющихся из общества и выполняющих разнообразные функции по 

его управлению, имеющих возможность в необходимых случаях прибегать 

к использованию мер государственного принуждения; 2) особая 

территориальная организация, объединяющая население в государственно-

организованное общество и характеризующая пределы распространения 

государственной власти; 3) налоги — материальная основа для содержания 

публичной власти, а также решения ряда общественных задач; 4) 

специальная система нормативного регулирования — право, посредством 

которого обеспечивается организующее воздействие государства на 

общество.  

Государственная власть - способность государства, его структур с 

помощью легитимных средств подчинять поведение отдельных индивидов, 

групп людей или всего общества общей (государственной) воле.  

 Государственный политический режим - совокупность 

используемых государством способов и средств осуществления 

государственной власти.  

 Государственный Совет - официальное наименование 

правительства в КНР;  

 Государственный суверенитет — способность государственной 

власти независимо и самостоятельно осуществлять свои функции как 

внутри страны, так и во взаимоотношениях с другими странами. Г.с. 

означает верховенство и независимость государственной власти внутри 

своей территории и по отношению к другим государствам.  

 Государственная территория — элемент государственного 

суверенитета, представляющий собой часть территории Земли, на которую 

распространяется суверенитет государства. Территория есть атрибут 

государственности, сущностный признак всякого государства. В пределах 
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своей территории государство осуществляет свое территориальное 

верховенство.  

 Гражданское общество - такая ступень общественного развития, 

которая характеризуется совокупностью социально-политических, 

товарно-рыночных, семейно-бытовых, духовно-культурных отношений, 

соответствующих им систем соционормативного регулирования и 

функционирующих на их основе независимых от государства 

общественных институтов, позволяющих человеку, общности людей 

удовлетворять свои разнообразные интересы и потребности, участвовать в 

управлении делами общества и государства.  

Гражданские права – 1) в конституционно-правовой терминологии 

США и некоторых других стран – название политических прав и свобод 

граждан; 2) в лексиконе международного права – аналог понятия «личные 

права», права личности; 3) в гражданском праве – понятие, употребляемое 

для обозначения прав, составляющих (вместе с гражданскими 

обязанностями) содержание гражданского правоотношения. По своему 

содержанию гражданские права подразделяются на имущественные и 

личные неимущественные. 

Гражданство – устойчивая правовая связь лица с конкретным 

государством. В монархических странах, как правило, термину 

«гражданство» соответствует термин «подданство». Проявляется как 

взаимоотношение между государством и лицами, находящимися под его 

властью: государство признает и гарантирует права и свободы человека, 

защищает и покровительствует ему за границей; в свою очередь 

гражданин, безусловно, соблюдает законы и предписания государства, 

выполняет установленные им обязанности. Совокупность этих прав и 

обязанностей составляет политико-правовой статус гражданина, 

отличающий его от иностранных граждан и лиц без гражданства. Термин 

«гражданство» используется также для обозначения особо правового 

режима унификации статуса гражданина государств – членов 

конфедерации. 

Губернатор - (из лат.  gubernator от др. греч. — «кормчий»)  глава 

большой административно-территориальной, федеративной единицы. 

Выборное или назначаемое лицо. 

  

Д 

 Двойное гражданство – правовое состояние, при котором 

физическое лицо имеет одновременно гражданство двух государств. 

Двойное гражданство – наиболее часто встречающийся случай 

многогражданства. Лица, обладающие двойным гражданством, именуются 

бипатридами или биполидами. 

 Делегированное законодательство – издание правительством 

имеющих силу закона актов по вопросам, входящим в компетенцию 

парламента по уполномочию последнего. По общему правилу право издать 

акты обычно предоставляется на строго ограниченное время и в 
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определенной области. Принимать акты делегированного законодательства 

могут как правительство, так и подчиненные ему органы. 

Демократический режим - государственный режим, основанный на 

признании народа в качестве источника власти, его права участвовать в 

управлении делами общества и государства и наделении граждан 

достаточно широким кругом прав и свобод. Д.р. основывается на 

принципах народовластия, свободы и равенства граждан. 

 Денонсация – одностороннее правомерное расторжение 

международного договора одним из его участников.  

 Депортация – (лат. deportatio — изгнание, высылка) принудительная 

высылка лица или целой категории лиц в другое государство или другую 

местность, обычно — под конвоем. 

 Депутат - (от лат. deputatus — посланный) лицо, выбранное 

группой граждан в органы власти, обычно имеют в виду законодательную 

(представительную) власть. Депутатом можно стать при выборах по 

партийным спискам или выборах из списка кандидатов в округах по 

территориям. Задачей депутата, в общем случае, является представление 

интересов граждан-избирателей во властных структурах, защита их прав, 

закрепленных в Конституции и законах. Почти во всех странах, получая 

статус депутата, выбранное лицо  приобретает неприкосновенность (то 

есть право на защиту от уголовного или административного преследования 

в виде усложнѐнного порядка привлечения к ответственности) с тем, чтобы 

снизить депутатские риски.    

 Депутатская группа – форма объединения депутатов в парламенте. 

Депутаты объединяются в группы на основе общности политических 

целей. В депутатскую группу могут объединиться депутаты, не вошедшие 

во фракции. 

 Депутатский запрос - обращение депутата представительного 

органа власти к государственным органам, их должностным лицам с 

требованием предоставления информации и разъяснений по вопросам, 

относящимся к компетенции данного представительного органа власти. 

Одна из форм контроля представительного органа за деятельностью 

подотчетных ему органов.  Депутатский индемнитет –  1) не 

привлечение к ответственности депутата за высказывания и действия, 

связанные с выполнением депутатских функций. Например, согласно ст. 

19 Федерального закона «О статусе члена Совета Федерации и депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» 

1994 г., депутат ГД не может быть привлечен к уголовной или 

административной ответственности за высказывание мнения или 

выражение позиции при голосовании, и другие действия, соответствующие 

статусу депутата, в том числе и по истечении срока полномочий. Данное 

положение не распространяется на случаи, когда со стороны депутата 

были допущены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, 

ответственность за которые предусмотрена законодательством. Однако 

привлечение к ответственности осуществляется только в случае лишения 
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депутата неприкосновенности. 2) Предусмотренное национальным 

законодательством вознаграждение депутатов за их деятельность, 

включающее в себя заработную плату, компенсацию за оплату проезда, 

пользование услугами связи, покрытие расходов на резиденцию, поездки.  

 Депутатская фракция - группа политических деятелей, 

объединѐнная сходными политическими взглядами внутри более широкой 

организации. Депутатская фракция — депутатское объединение в 

Государственной Думе, сформированное на основе избирательного 

объединения, прошедшего в Государственную Думу по 

общефедеральному округу и одномандатным избирательным округам и 

подлежащее обязательной регистрации. Парламентская группа или 

парламентская фракция - это группа депутатов в парламенте. Во фракцию 

могут входить депутаты либо из одной политической партии, либо из 

нескольких. Объединяются депутаты во фракцию с целью проведения 

совместной политической линии. Правила создания парламентских 

фракций различны в каждой стране, обычно это регулируется 

конституцией страны и регламентом парламента. В 

российской Государственной  Думе фракции формируются на основе 

списков кандидатов в депутаты, получивших поддержку более 5% 

избирателей в соответствии с принципом пропорциональности 

относительно числа полученных голосов. Депутатское объединение имеет 

право на представительство в органах управления парламента (в 

практике — на должность Заместителя председателя Госдумы), участвует 

в работе Совета Государственной Думы. В соответствии с численностью 

фракции, ей выделяются вакансии в штате Госдумы (для формирования 

собственного аппарата) и рабочие помещения. Фракции предоставляется 

также эфирное время для общения с избирателями в государственных 

электронных СМИ (в том числе в региональных телерадиокомпаниях, 

входящих в систему ВГТРК). 

  Дефекция – изменение депутатами партийной принадлежности, под 

угрозой потери мандата.  

 Децентрализация - в федеративном государстве расширение прав 

субъектов федерации за счет передачи федеральным центром части 

функций и полномочий федеральных органов государства органам 

государственной власти субъектов федерации.  

 Джерримендеринг - произвольная демаркация избирательных 

округов с целью искусственного изменения соотношения политических 

сил в них и, как следствие, в целом на территории проведения выборов. 

Джерримендеринг нарушает равенство избирательных прав граждан 

(принцип равного представительства: равное количество депутатов от 

равного количества избирателей). Термин возник в 1812 году, когда 

карикатурист изобразил один из таких избирательных округов штат 

Массачусетс в виде саламандры, а издатель газеты назвал этот рисунок 

«Gerrymander» по фамилии губернатора штата Э. Джерри, изобретателя 

этой системы, впервые успешно применившего еѐ. 
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 Дисконтинуитет - правило, согласно которому все дела, не 

получившие в течение парламентской сессии завершения, прекращаются с 

ее окончанием, и на следующей сессии те же вопросы могут 

рассматриваться лишь с самого начала США).  

 Диспенсация - (лат. dispensatio; англ. dispensation) -акт,  

отменяющий  применение закона  к  данному  лицу  в  данном  случае, 

 признающий  действия,  не влекущие  юридических  последствий, 

действительными  для  возникновения  конкретных  правоотношений, 

 недозволенные  действия - дозволенными  в  определенных случаях.  

Дарованная  диспенсация  облекается  в форму письменного документа - 

диспенса. 

 Диспозиция - структурный элемент нормы права, ее ядро, 

раскрывающее содержание поведения субъекта права, имеющее 

юридически значимый характер.  

 Диспозитивный метод  - метод правового регулирования, 

предоставляющий участникам регулируемых общественных отношений 

возможность выбора варианта поведения в пределах, установленных 

нормами права. 

 Диспозиция правовой нормы  - часть нормы, содержащая описание 

правила поведения субъектов права в ситуациях, предусмотренных 

гипотезой нормы. 

 Джунта - административный исполнительный орган в Италии. 

Джунты в соответствии с территориальным принципом их организации 

делятся на: джунты регионов, джунты провинций, джунты городов. 

 Достоинство личности - свойство человека, характеризующее его 

духовный облик и предполагающее отношение к нему со стороны 

государства, иных лиц как к высшей ценности. Одновременно достоинство 

личности предполагает обязанность этой личности (носителя достоинства) 

уважительно относиться к другим лицам, их правам и свободам.  

 Дуалистическая монархия – вид монархии, при котором власть 

монарха ограничена конституцией, но монарх и формально (т. е. в силу 

конституционных норм), и еще больше фактически (в силу слабости 

демократических институтов) сохраняет обширные властные полномочия, 

что ставит его в центр всей политической системы данного государства. В 

настоящее время дуалистическая монархия существует в Марокко, 

Иордании, Таиланде, Непале, Малайзии.  

 

Е 

 Европейский Суд по правам человека – международный 

судебный орган, юрисдикция которого распространяется на все 

государства-члены Совета Европы, ратифицировавшие Европейскую 

конвенцию о защите прав человека и основных свобод, и включает все 

вопросы, относящиеся к толкованию и применению конвенции, включая 

межгосударственные дела и жалобы отдельных лиц. Его юрисдикция 

распространяется на Россию с 5 мая 1998 года. 
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Естественное право – термин имеет два значения: 1) право, 

вытекающее из природы вещей, имеющее в своей основе вечные законы 

природы, в противовес изменяющемуся и зависящему от усмотрения 

людей позитивному праву. Одно из древних понятий в философии и 

юриспруденции. Оно возникло из противопоставления идеала – этого 

права реальным изменчивым и зависящим от человеческой воли нормам 

(позитивному праву); 2) некоторые из прав человека принадлежат ему в 

силу его природы и поэтому неотчуждаемы. 

 Единство государственной власти - свойство государственного 

суверенитета, выражающееся в наличии единого органа или системы 

органов, составляющих в своей совокупности высшую государственную 

власть.  

 

Ж 

Жесткая конституция – конституция, порядок изменения которой 

более сложен, чем принятие или изменение простого закона. «Жесткость» 

устанавливается для придания основному закону устойчивости, 

некоторого постоянства, а следовательно, и стабильности, во всяком 

случае в юридическом плане, утвержденного государственного строя. 

Жесткость конституции может обеспечиваться по-разному: требованием 

голосования квалифицированным большинством голосов в парламенте 

(Италия, Япония); принятием поправок на референдуме (Франция); 

повторным принятием поправок парламентом следующего созыва 

(Греция); утверждением поправок субъектами федерации (Германия, 

Россия, США). 

 Живая конституция – устойчивое выражение в США, включающее 

в себя саму Конституцию США, поправки к ней, толкования Верховного 

Суда, а также весь массив судебных прецедентов по делам, связанным с 

Конституционными нормами.  

 

З 

 Заградительный пункт -  в ряде государств –  правило   

избирательного  закона,   согласно  которому  партии,  собравшие  

на выборах по пропорциональной  системе  менее определенного 

 процента от числа  поданных    голосов,  отстраняются  от участия  в  

распределении  депутатских мест, а голоса,  поданные за эти  партии, 

 не учитываются  при вычислении избирательной  квоты.  Заградительный 

пункт имеет  целью  предотвратить чрезмерное  раздробление 

 депутатского  корпуса в парламенте  на  мелкие партийные   фракции, 

 которое увеличивает  политическую  нестабильность  в  парламентарных 

 государствах. В России заградительный пункт составляет 5% голосов 

избирателей, принявших участие в голосовании, в Германии – 5%, в 

Италии – 4%, в Испании – 3%. Это правило выгодно крупным, хорошо 

организованным партиям. 
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 Закон – нормативный акт, принимаемый представительным органом. 

Регулирует наиболее важные общественные отношения и обладает высшей 

юридической силой.  

 Законность – строгое соблюдение и исполнение конституции и 

федеральных законов, один из важнейших элементов правового 

государства.  

Законодательная инициатива — стадия законодательного 

процесса, состоящая в реализации предусмотренного законом права 

определенных органов и лиц вносить в законодательный орган власти 

законопроект либо входить с предложениями о необходимости принятия, 

изменения, отмены действующих законов. Влечет за собой обязанность 

соответствующего законодательного органа рассмотреть данный 

законопроект на своем заседании. 

Законодательное вето  – в конституционной практике США – 

содержащееся в совместных резолюциях палат Конгресса – парламента 

США (или резолюции одной из палат) – заявление (решение) об отмене 

полномочий, ранее делегированных Президенту США, или актов, 

изданных Президентом либо подчиненными ему ведомствами в 

осуществление этих полномочий. В 1983 г. Верховный Суд США признал 

«законодательное вето» антиконституционным. 

Законодательный челнок – метод преодоления разногласий между 

палатами парламента, в соответствии с которым спорный законопроект 

пересылается из одной палаты в другую до тех пор, пока одна из них не 

согласится с предложениями другой, либо законопроект не будет 

отвергнут окончательно. Применяется в парламентах Аргентины, 

Венесуэлы, Франции и ряда других стран. Примирение достигается 

самими палатами на пленарных заседаниях, что отвлекает палаты от 

повседневных дел и затягивает законодательный процесс. 

Законодательные декреты – в Италии, Испании и некоторых 

других странах – название актов правительства (президента) с силой 

закона, издаваемых в порядке осуществления делегированного 

законодательства. 

Законодательные (представительные) органы  власти –

государственные правительственные учреждения, на которые 

конституцией в качестве основной функции возложено осуществление 

законодательной власти, утверждения государственного бюджета и 

контроля за деятельностью органов исполнительной власти 

(правительства, президента и т. д.), а также некоторые иные полномочия: 

избрание (утверждение, смещение) определенного круга высших 

должностных лиц (судей, аудиторов счетных палат, омбудсменов и т. п.), 

ратификация международных договоров, объявление амнистии и др. В 

федерациях и некоторых децентрализованных унитарных государствах 

различаются общенациональные и региональные законодательные органы.  

Законодательный процесс  – порядок деятельности органа 

законодательной власти по созданию законов, обычно закрепленный в 
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конституции и регламенте соответствующего представительного органа. 

Для законодательного процесса характера четкая юридическая 

регламентация. 

Законодательство  – 1) один из основных методов осуществления 

государством своих функций, заключающийся в издании законов; 

2) совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения 

в целом или один из их видов (гражданское законодательство, уголовное 

законодательство и т. д.). 

Законопроект  – текст предлагаемого к принятию закона, 

подготовленный для внесения в законодательный орган или на 

референдум. Процесс подготовки законопроекта включает принятие 

решения о его разработке, выработку текста, обсуждение и доработку 

первоначального проекта, согласование его со всеми заинтересованными 

органами и организациями. После завершения подготовки законопроекта 

он вносится на рассмотрение законодательного органа в порядке 

законодательной инициативы. По субъекту законодательной инициативы 

законопроекты подразделяются на правительственные, депутатские и т. д. 

 Залог избирательный – денежная сумма, которую кандидат в 

депутаты обязан внести государству при своей регистрации и которая ему 

не возвращается, если в итоге выборов он соберет менее определенной 

доли поданных по округу голосов.  

 Заморские территории  - часть территории с 

определѐнными границами, на которую 

распространяется юрисдикция другого, чаще всего 

отдалѐнного, государства-метрополии. Такая территория не обладает 

политической независимостью и полнотой суверенитета, хотя и может 

пользоваться автономией. В подавляющем большинстве случаев 

сегодняшние зависимые территории представляют собой осколки некогда 

обширных колониальных империй. В зависимости от наличия и характера 

внутреннего самоуправления и по историческим и юридическим причинам 

официальные статусы таких территорий варьируют. Так, эти территории 

могут считаться или не считаться частью своих метрополий. 

Максимальной степенью самоуправления обычно является 

«ассоциированное государство». В основном, коренные жители зависимой 

территории в наше время обладают такими же гражданскими правами, как 

и население страны-метрополии, хотя и не всегда тем же формальным 

статусом. Экономическая ситуация во многих бывших колониях лучше, 

чем в соседних территориях, ставших на 

волне деколонизации независимыми государствами. Примерами таких 

колоний являются Французская Гвиана или Пуэрто-Рико. С другой 

стороны, средние доходы местного населения обычно намного ниже 

таковых у жителей соответствующей метрополии, а локальная элита 

состоит, в основном, из прибывших из страны-колонизатора чиновников. 

 Земли (в Австрии и ФРГ) - исторически сложившиеся 

административно-территориальные образования, входящие в состав 
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государства на федеративных началах. Имеют свои конституции, 

выборные законодательные органы (ландтаги), правительства, судебные 

органы, пользуются определенной автономией в вопросах организации и 

местного самоуправления при широких полномочиях во всех основных 

сферах государственного управления и законодательства.  

Заключительные положения конституции – часть писаной, 

кодифицированной конституции, содержащая важные нормы, чаще всего 

устанавливающие сроки образования вновь учреждаемых органов власти, 

сроки издания органического и иного отсылочного законодательства, на 

которые указывается в акте. В заключительных положениях конституции 

могут находиться разъясняющие положения, содержаться нормы о 

толковании конституции. Иногда в этих положениях находятся нормы, 

значение которых весьма велико и которые в значительной мере 

определяют новый государственный строй. 

 

И 

 Избиратель - гражданин государства, достигший установленного 

законом возраста, по наступлении которого можно осуществлять активные 

избирательные права.  

 Избирательная квота - это наименьшее число голосов, 

необходимое для избрания одного кандидата при проведении выборов по 

пропорциональной избирательной системе. В различных странах 

избирательная квота определяется по-разному (метод естественной квоты, 

метод искусственной квоты, методы делителей, наибольшего остатка и др. 

 Избирательная система — 1) система общественных отношений, 

связанных с выборами органов публичной власти, а также 

предусмотренный законодательством порядок организации и проведения 

выборов и определения результатов голосования. В этом значении понятие 

«избирательная система» тождественно понятиям «избирательная 

кампания» и «избирательный процесс. 2) в узком значении — способ 

определения результатов голосования. В зависимости от применения 

конкретных способов различают следующие основные разновидности 

избирательных систем: мажоритарную, пропорциональную и смешанную.  

 Избирательное право (в объективном смысле) – система правовых 

норм, регулирующих порядок формирования выборных органов 

государства и местного самоуправления.  

 Избирательное право (в субъективном смысле) – гарантированная 

государством возможность гражданину участвовать в выборах и быть 

избранным.  

 Избирательные комиссии - формируемые в установленном законом 

порядке и в установленные сроки коллегиальные органы, которые 

организуют и обеспечивают подготовку и проведение выборов.  

 Избирательный залог -  денежная сумма, которую обязан внести 

при регистрации кандидат в депутаты при условии, что данная сумма не 



 246 

возвращается кандидату, если он наберет менее определенной доли 

поданных по округу голосов. 

 Избирательные округа — это избирательные единицы, охватываю-

щие совокупность имеющих право голоса лиц, проживающих на опре-

деленной территории (территориальные округа) или входящих в про-

изводственные коллективы (производственные округа) или иные объ-

единения избирателей (например, профсоюзы). Производственные округа 

создаются сегодня достаточно редко (например, в КНР). В отдельных 

случаях избирательные округа создаются по этническому принципу 

(например, в Сингапуре и Фиджи). Учитывая то, что определение 

избирательных округов способно существенно влиять на результаты 

голосования, оно чаще всего устанавливается при парламентских выборах 

законом, в ряде случаев (например, в Италии) постановлением 

правительства или особой комиссией (например, в Великобритании, ФРГ, 

Канаде), а при выборах в органы местного самоуправления — решениями 

самих этих органов. С тем чтобы обеспечить принцип равенства 

избирательного права путем создания примерно равных по численности 

населения (или избирателей) округов, нередко численность всего 

населения страны делится на количество депутатских мандатов и таким 

образом определяется примерный средний размер одномандатного 

избирательного округа. Сами округа в зависимости от того, сколько 

депутатов от них избирается в парламент, могут быть одномандатными и 

многомандатными (два и более депутата). В реальной политической жизни 

принцип равного избирательного права здесь соблюдается далеко не 

всегда, и поэтому нарезка избирательных округов часто является объектом 

политиканских злоупотреблений приверженцев так называемой 

избирательной географии или избирательной геометрии. 

 Избирательный ценз - устанавливаемые  конституцией  

или избирательным  законом  условия  для получения  или осуществления 

 гражданином  избирательного  права.  В конституционной  практике  

различных государств  используются следующие виды  избирательно 

ценза: возрастной,  гражданства,  грамотности,  имущественный, 

образовательный,  оседлости, половой,  расовый,  служебный,  языковой.  

В ряде  стран практикуются  т.н. моральные  цензы  (требование  хорошей 

репутации). 

Императивный мандат – термин, характеризующий такие 

отношения между депутатом и избирателями, при которых первый обязан 

следовать предписаниям, наказам своих избирателей; последние имеют 

право требовать от депутата отчетности и отозвать его из 

представительного учреждения в установленном законом порядке. Таким 

образом, императивный мандат устанавливает тесные связи, отношения 

между избирателями и их представителями; последние должны следовать 

желаниям своих избирателей. 

Императивный прецедент - решать так, как было решено ранее 

(правило «stare decisis»). 



 247 

Импичмент – особый порядок привлечения к ответственности 

находящегося на государственной службе должностного лица со стороны 

парламента. 

 Инаугурация – торжественная церемония вступления в должность 

главы государства.  

 Инвеститура – наделение лица или группы лиц властными 

полномочиями, предусмотренными Конституцией.  

Индемнитет – вознаграждение, получаемое парламентарием в целях 

обеспечения его материальной независимости.  

 Индикативный прецедент - судебное решение признается 

обязательным только для спорящих сторон, но не является обязательным 

для третьих лиц. Так, решения Европейского Суда по правам человека 

обязательны формально только для того государства или государств, в 

отношении которых они вынесены.  

Институт права — совокупность взаимосвязанных норм, 

образующих обособленную часть отрасли права и обеспечивающих 

регулирование некоторой целостной группы общественных отношений.  

 Интерпелляция – одна из форм парламентского контроля за 

деятельностью правительства, которой располагает центральное 

представительное учреждение главным образом в парламентарных 

странах, особенно в странах «классического парламентаризма». Обычно 

практикуется в нижних палатах парламента. 

Источник конституционного права – в юридическом смысле, 

форма воплощения правовых норм, регулирующих общественные 

отношения, образующие основу устройства общества и государства и 

положения человека в них. Материальными источниками 

конституционного права являются условия жизни общества. К 

юридическим источникам относятся нормативные правовые акты, 

включающие конституции, конституционные законы, органические, 

простые законы, акты исполнительной власти, акты органов 

конституционного контроля, регламенты парламента и его палат, акты 

органов местного самоуправления. К этой же группе источников 

конституционного права относятся международные и 

внутригосударственные договоры. Отдельную группу источников 

конституционного права составляют судебные прецеденты и 

конституционные обычаи. 

  

К 

 Квалификационное большинство - большинство в 2/3 или 3/4 

голосов присутствующих или списочного состава, необходимое в ряде 

случаев для принятия правомочных решений. Например, в 

большинстве стран квалифицированное большинство необходимо для 

принятия конституции или внесения в нее изменений. Преодоление вето, 

как правило, также требует квалифицированного большинства.  
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 Кантон - (фр. canton) 1) территориальная единица (субъект 

федерации) в Швейцарии; 2) низовая административно-территориальная 

единица во Франции и некоторых других странах.  

 «Карманное» вето - в конституционной  практике  США  особый 

прием,  к которому  может  прибегнуть  президент,  чтобы  не  допустить 

 вступления в силу неугодного ему законопроекта.  Согласно  Конституции 

 США президент   должен  одобрить  или  отвергнуть  представленный 

конгрессом законопроект  в течение  10 рабочих  дней.  Если  законопроект 

 поступил 

президенту менее чем за10 дней до окончания данной сессии конгресса, пр

езидент может продержать у себя законопроект до закрытия  сессии  (не 

вынося  никакого решения),  после  чего  он  согласно  правилу 

дисконтинуитета  будет считаться отклоненным. 

 Кастильская система престолонаследования – система 

наследования, при которой престол наследуют и женщины и мужчины, но 

приоритетом обладают мужчины (действует в Великобритании).  

Квота избирательная – один из основных элементов в 

пропорциональной избирательной системе при распределении мест между 

списками кандидатов с правилом квоты. Квота  избирательная 

представляет собой число, получаемое от деления поданных голосов, 

признанных действительными, на число причитающихся округу мест, 

увеличенному или не увеличенному на какое-либо число. 

Квота Хэра - простое деление общего числа поданных голосов на 

число мандатов и определения количества голосов, минимально 

необходимого для получения 1 мандата. После этого количество голосов, 

набранное партией, делится на квоту Хэра (число голосов, равных 1 

мандату) и определяется количество мандатов, которое получит партия.  

 Кворум - (лат. quorum) наименьшее количество членов собрания, 

или заседания, при котором оно считается законным и может принимать 

имеющие силу решения. Кворум определяется или какой-либо цифрой, 

или процентным отношением к общему числу членов.  

 Кенгуру – устойчивое выражение, обозначающее право спикера 

Парламента «перепрыгивать» через некоторые из поправок, внесенных 

депутатами к какому-либо законопроекту. Формально применяется для 

сокращения времени рассмотрения законопроектов. Фактически это может 

означать, что «неудобные», невыгодные для одной группы «депутатов 

поправки и дополнения будут перепрыгнуты спикером» в угоду другой 

группе депутатов.  

 Клерикальные партии – политические партии, стремящиеся к 

установлению господства церковных организаций в политической и 

культурной жизни страны.  

 Кнут (whip) – термин, обозначающий партийного организатора – 

депутата, который следит за тем, чтобы все члены фракций 

присутствовали на голосовании и голосовали согласно решениям фракций 

и их лидеров. Термин «кнут» появился в британском парламенте, так как 
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там голосование осуществляется путем перехода через специальные двери: 

«кнут» как бы «гонит» своих коллег в нужном направлении.  

 Коалиционное правительство — 

правительство при многопартийной парламентской системе управления, 

образованное несколькими политическими партиями. Чаще всего 

создаѐтся для получения абсолютного большинства в 

парламенте в парламенте. Кроме того, коалиции могут создаваться также в 

период чрезвычайных обстоятельств (экономических или 

внешнеполитических, таких, как война) для большей координации 

управления, например, в современной Северной Ирландии. Коалиционное 

правительство также может включать в себя все партии, представленные в 

парламенте (правительство национального единства) либо наиболее 

крупные политические силы (большая коалиция). Коалиции более 

распространены в странах с пропорциональной системой голосования, 

дающей больше мест в парламенте мелким партиям, чем мажоритарная. 

Коалиционные кабинеты наиболее распространены в странах 

Скандинавии и Бенилюкса, Германии, Израиле, Италии. Кроме 

того, Федеральный совет Швейцарии составляется из представителей 

основных политических сил. 

Кодифицированная конституция – разновидность писаной 

конституции – представляющее собой акт, обладающий всеми признаками 

основного закона, в котором в систематической форме излагаются все 

вопросы конституционного регулирования. 

Коллегия выборщиков – в общем значении – орган, образуемый 

несколькими лицами для осуществления каких-либо функций, задач или 

решений каких-либо вопросов. Коллегия выборщиков – разновидность 

избирательной коллегии; она представляет совокупность лиц, призванных 

для избрания какого-либо должностного лица. 

 Коллективный монарх – особая форма монархии в ОАЭ и 

некоторых других странах, при которой во главе государства стоят 

несколько монархов (эмиров), и избирают главу государства из своего 

состава на определенный срок.  

 Компетенция – совокупность юридически установленных 

полномочий, прав и обязанностей конкретного государственного органа 

(органа местного самоуправления), должностного лица, определяющих его 

место в системе государственных органов (органов местного 

самоуправления).  

 Конгресс – двухпалатный Парламент в США.  

 Консилиаторы – юристы, чья деятельность связана исключительно 

с составлением юридических экспертиз, заключений и т.д. по различным 

вопросам.  

Контрассигнация – в буквальном смысле термин означает 

«подписывать рядом», в зарубежных странах контрассигнация означает 

подпись министра на акте, исходящем от главы государства и придающая 

этому акту юридическую силу. 
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 Конституционализм — 1) правление, ограниченное конституцией, 

или общественно-политическая система, опирающаяся на 

конституционные методы правления; 2) конституционная доктрина, в 

основу которой положена идея конституционализма. В широком смысле 

слова конституционализм есть конституционный идеал, к которому 

должно стремиться общество в своем прогрессивном развитии.  

 Конституционные законы - 1) один  или несколько  нормативных  

актов,  в совокупности  образующих  (официально или фактически) 

конституцию  государства.  Например,  Конституция Австрии официально 

 носит наименование  -  Федеральный  конституционный  закон;  2) закон, 

регулирующий определенные  общественные отношения  вместо  

 отменяемой  с его принятием  главы конституции  или в 

дополнение к конституции. Такой конституционный закон действует 

 вместе  с  конституцией , становится ее частью: 3) законы  о внесении 

 изменений  и дополнений в конституцию; 4) декларации 

о принятии конституции,  провозглашении  конституции,  о порядке 

введения ее  в действие:  5) все те законы,  принятие которых либо прямо  

предусмотрено,  либо вытекает  из конституции;  6) законы  по  достаточно 

определенному  кругу вопросов,  обозначенному  в конституции, причем 

принятые по этим вопросам акты официально именуются   

конституционными   законами. Конституционные законы характеризуют:   

необходимость большего  числа поданных  голосов при  их  принятии 

парламентом или его палатами (квалифицированное большинство); 

специфика  вступления  в силу  (например,  невозможность  

вето президента  на  такие   законы):   большая юридическая  сила  

по сравнению  с иными законами,  а тем более другими  нормативными 

правовыми актами.   

 Конституционные нормы – нормы, закрепленные в Конституции. 

Регулируют конституционные правоотношения и обладают высшей 

юридической силой.  

 Конституционно-договорная федерация — государство, 

возникшее на основании конституции и договора между субъектами 

федерации и федеральным центром. Это федерация с элементами 

конституционной и договорной федеративной государственности. 

 Конституционное соглашение -   в  ряде  государств 

 (Великобритания,  Новая Зеландия и др.) –  один из  источников 

 конституционного  права,  разновидность  правового  обычая. 

 Представляет  собой правила политической  практики,  которые  

неукоснительно  соблюдаются  и  считаются  обязательными  для  тех, 

 кого они  касаются.  Установленные  конституционным соглашением 

 предписания  не могут  быть  принудительно осуществлены через суд. 

 Конституционный обычай - сложившееся в практике 

единообразной деятельности органов государства правило, имеющее 

устный характер, опирающееся на консенсус (согласие) участников 

отношений и не пользующееся судебной защитой в случае его нарушения. 
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Обычаи особенно распространены в странах, где нет писаной 

конституции.  

 Конституционные принципы – выраженные в Конституции общие 

основополагающие начала, определяющие содержание общественных 

отношений, являющихся объектом конституционно-правового 

регулирования.  

 Конституционный контроль - одна из форм правосудия, 

заключающаяся в проверке конституционности законодательства и 

правоприменительной практики. Принято различать две формы К.к.: 

предварительный (превентивный) и последующий, или текущий (иногда 

еще его именуют репрессивным).  

 Конституционный статус личности – совокупность 

конституционно-правовых норм, закрепляющих положение человека в 

обществе, определяемое достигнутым уровнем экономического, 

социального, политического развития государства.  

 Конституционный строй - разновидность государственного и 

общественного строя, основанного на принципах народовластия, 

разделения властей, признания человека, его прав и свобод высшей 

ценностью общества, подчинения государства приоритетам и интересам 

гражданского общества. Конституционный строй — это система 

правоотношений, в которых реализуются суверенитет народа, права и 

свободы личности, прерогативы органов государственной власти. В более 

узком значении конституционный строй понимается как способ 

организации государства, базирующийся на Конституции и защищаемых 

ею ценностях.  

Конституционный суд – в ряде стран – особый орган, единственной 

или главной функцией которого является осуществление 

конституционного контроля. В отличие от верховных судов он не входит в 

систему судов общей юрисдикции. В одних странах он считается судом 

особой категории и входит соответственно в судебную систему, в других 

(ФРГ, Италия, Румыния, Болгария, Монголия) – особым органом контроля, 

не относящимся к судебной власти. Члены конституционного суда либо 

избираются парламентом (ФРГ, Хорватия), либо назначаются главой 

государства (Кипр); иногда члены конституционного суда назначаются 

парламентами и другими органами власти и юстиции (например в Италии 

Конституционный суд в равных долях назначается президентом, 

парламентом и магистратурой). Наряду с осуществлением 

конституционного контроля конституционный суд имеет право толковать 

конституцию, решать вопрос, соответствует ли конституции деятельность 

политических партий, рассматривать споры о компетенции и т. д. 

 Конституция - (от лат. «constitutio» - устанавливаю) акт 

учредительной (верховной) власти, закрепляющий основы 

конституционного строя, положение человека и гражданина в обществе, 

форму правления, государственно-территориальное устройство, систему 

органов государственной власти и местного самоуправления  
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 Конституция фактическая –  это реально сложившиеся, 

существующие конституционно-правовые отношения в сфере 

установления основ общественно-политического строя, а также 

включающие действительное положение личности в той или иной стране. 

Реальность Конституции должна обеспечиваться устойчивым усилением 

ее социально-экономических, политических и правовых гарантий. 

 Конституция фиктивная - это конституция той страны, где 

существуют серьезные противоречия между принципами юридической 

конституции и фактическим положением, характеризующим основные 

параметры общественного и государственного строя.  

 Конституция юридическая – это документ, имеющий высшую 

юридическую силу, применяемый и изменяемый в особом порядке, 

регулирующий основы общественного и государственного строя, 

политической системы, правового статуса личности, духовной жизни 

общества, т.е. имеющий особый объект.  

Конструктивный вотум недоверия – особая форма вотума 

недоверия главе правительства, выражающаяся в избрании ему преемника 

большинством голосов от числа членов парламента или той его палаты, 

перед которой ответственно правительство. Предусмотрен конституциями 

ФРГ, Словении, Папуа-Новой Гвинеи и некоторых других стран. 

Позволяет избегать частых правительственных кризисов. 

 Конфедерация — союз суверенных государств, созданных для 

достижения определенных целей (политических, военных, 

экономических). Наиболее широкое распространение термин 

«конфедерация» получил в Европе в XIX в., когда были образованы: 

Рейнская конфедерация (1815—1848), Германская (1815—1866), Австро-

Венгерская (до 1918), США (1781-1787). За редким исключением, термин 

«конфедерация» в XX в. практически не употребляется. Со второй 

половины XX в. в государствоведческую и международно-правовую 

лексику входит понятие «международная организация». Однако полностью 

с понятием «конфедерация» она оно не совпадает. 

 Косвенные выборы - вид выборов, когда избиратели выбирают 

только органы первой ступени, а вышестоящие депутаты всех уровней 

избираются нижестоящими выборными органами.   

 Культурная автономия – предоставление какой-либо этнической 

общности, составляющей меньшинство в данном государстве, 

определенной самостоятельности в вопросах организации образования и 

других форм культурной жизни.  

 Кумулятивный вотум - в многомандатном округе избиратель имеет 

столько же голосов, сколько разыгрывается мандатов, но он может 

распорядиться своими голосами так, как захочет, - может отдать по голосу 

разным (лучшим, с его точки зрения) кандидатам, либо отдать сразу все 

голоса одному из них, либо распределить по-другому.  

 Кухонный кабинет - (kitchen cabinet) устойчивое выражение, 

обозначающее неофициальную группу советников при главе государства 
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или правительства. Группу близких советников и друзей американского 

президента Теодора Рузвельта называли «теннисным кабинетом», Уоррена 

Гардинга —«покерным кабинетом», а Гарри Трумэн сам назвал своих 

друзей-советников «кухонным кабинетом».  

 

Л 

 Легислатура – 1. Срок полномочий, а также период деятельности 

избранного представительного органа. 2. Наименование законодательных 

органов в некоторых странах.  

 Легитимность (от лат legitimus — согласный с законами, законный, 

правомерный)  согласие народа с властью, когда он добровольно признаѐт 

за ней право принимать обязательные решения. Чем ниже 

уровень легитимности, тем чаще власть будет опираться на силовое 

принуждение. В зависимости от того, какой из перечисленных мотивов 

поддержки населением политического нормативного порядка преобладает 

в обществе, принято выделять следующие типы легитимности: 

традиционную, харизматическую и рациональную. Традиционная 

легитимность, формирующаяся на основе веры людей в необходимость и 

неизбежность подчинения власти, которая получает в обществе (группе) 

статус традиции, обычая, привычки к повиновению тем или иным лицам 

или политическим институтам. Данная разновидность легитимности 

особенно часто встречается при наследственном типе правления, в 

частности, в монархических государствах. Длительная привычка к 

оправданию той или иной формы правления создает эффект еѐ 

справедливости и законности, что придаѐт власти высокую стабильность и 

устойчивость. Рациональная (демократическая) легитимность, 

возникающая в результате признания людьми справедливости тех 

рациональных и демократических процедур, на основе которых 

формируется система власти. Данный тип поддержки складывается 

благодаря пониманию человеком наличия сторонних интересов, что 

предполагает необходимость выработки правил общего поведения, 

следование которым и создаѐт возможность для реализации его 

собственных целей. Иначе говоря, рациональный тип легитимности имеет 

по сути дела нормативную основу, характерную для организации власти в 

сложно организованных обществах. Харизматическая легитимность, 

складывающаяся в результате веры людей в признаваемые ими 

выдающиеся качества политического лидера. Этот образ непогрешимого, 

наделѐнного исключительными качествами человека (харизма) 

переносится общественным мнением на всю систему власти. 

Безоговорочно веря всем действиям и замыслам харизматического лидера, 

люди некритически воспринимают стиль и методы его правления. 

Эмоциональный восторг населения, формирующий этот высший 

авторитет, чаще всего возникает в период революционных перемен, когда 

рушатся привычные для человека социальные порядки и идеалы и люди не 

могут опереться ни на бывшие нормы и ценности, ни на только ещѐ 
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формирующиеся правила политической игры. Поэтому харизма лидера 

воплощает веру и надежду людей на лучшее будущее в смутное время. Но 

такая безоговорочная поддержка властителя населением часто 

оборачивается цезаризмом, вождизмом и культом личности. 

 Личная неприкосновенность - право личности, означающее, 

лишение свободы (тюремное заключение и др.) возможно лишь по 

приговору суда. Временное лишение человека свободы (арест и 

полицейское задержание) может быть осуществлено только на 

определенный срок и с обязательным соблюдением установленных 

законом процедур. Арест возможен при возбуждении уголовного дела с 

санкции судьи. Как частный случай возможен дисциплинарный арест – 

содержание военнослужащего на гауптвахте (мера наказания).  

 Лоббизм – оказание давления на парламентариев путем личного или 

письменного обращения или другим способом (организация массовых 

петиций, потока писем, публикаций и др.) со стороны каких-либо групп 

или частных лиц с целью добиться принятия или отклонения какого-либо 

законопроекта, назначения или отказа назначения лица на какой-либо 

государственный пост, замещение которого производится с санкции 

парламента. Лоббизм возник в США, но существует во многих странах. 

 Люстрация - (от лат. lustratio — очищение посредством 

жертвоприношения) - практика недопущения в государственную службу, 

аппарат государственного управления, правоохранительные органы, на 

иные важные посты и в учреждения системы образования лиц, которые 

неугодны правящим кругам по политическим мотивам, лиц, связанных с 

репрессивным аппаратом прежних режимов, — функционеров 

коммунистических партий, сотрудников и агентов органов 

госбезопасности. 

 

 

М 

 Мажоритарная избирательная система - (от франц. «majorite» — 

большинство) система определения результатов выборов, согласно 

которой избранным по избирательному округу считается кандидат, 

получивший установленное законом большинство голосов. Мажоритарная 

избирательная  система является наиболее применяемой при 

формировании парламентов. По мажоритарной избирательной системе 

формируются законодательные органы в США, Франции, Англии и других 

странах.  

 Мандат (от лат. «mandatum» — поручение) — 1) в конституционном 

праве документ, подтверждающий полномочия депутата, предоставленные 

ему избирателями, интересы которых он представляет; 2) основы, на 

которых базируются взаимоотношения депутата и избирателей. По своей 

природе депутатский мандат может быть императивным и свободным. 

Сущность императивного мандата в том, что каждый депутат обязан 

выражать волю избирателей и может быть отозван ими. Свободный мандат 
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отображает такую форму взаимоотношений депутата с его избирателями, 

при которой депутат юридически не связан наказами избирателей и не 

может быть ими отозван.  

 Медиатор - (mediator) в зарубежных странах третье нейтральное, 

независимое лицо (посредник), помогающее сторонам разрешить 

имеющийся конфликт, спор до обращения в суд. Медиаторство (approach) 

означает профессиональную деятельность в области досудебного 

разрешения споров.  

 Медовый месяц - (honeymoon period) период после избрания 

президента или назначения премьер-министра, в течение которого 

средства массовой информации и политические противники 

воздерживаются от критики вновь избранного (назначенного) лица. По 

неписаной традиции такой период длится 100 дней.  

 Меритократия – одна из разновидностей теорий современного 

государства, которая основывается на том, что традиционная демократия в 

условиях научно-технического прогресса перерастает в правление 

наиболее квалифицированных специалистов. 

 Местное самоуправление  - система организации и  

деятельности граждан, обеспечивающая самостоятельное 

решение населением вопросов местного значения, управление 

муниципальной собственностью, исходя из интересов всех жителей данной 

территории. Более широкое понятие местного самоуправления 

подразумевает право и реальную способность органов местного 

самоуправления регламентировать значительную часть публичных дел и 

управлять ею, действуя в рамках закона, под свою ответственность и в 

интересах местного населения самостоятельная инициативная 

деятельность местных сообществ по решению вопросов местного 

значения.  

 Местный референдум – народное голосование по наиболее важным 

вопросам местного самоуправления; решения, принятые референдумом, 

являются окончательными.  

 Метод Охейра – метод подсчета избирательной квоты в зарубежных 

странах, при котором каждая партия получает столько мест, сколько 

избирательных квот укладывается в количество поданных за партию 

голосов.  

 Метод Д’Онта – метод подсчета избирательной квоты в зарубежных 

странах, при котором квота вычисляется путем последовательного деления 

голосов на простой ряд чисел (1,2,3,4).  

 Миграция – совокупность различных по своей природе 

территориальных перемещений населения, сопровождающихся 

изменением места жительства. 

 Многогражданство – правовое состояние, выражающееся в наличии 

у одного физического лица гражданства в нескольких государствах. 

 Многопартийная система – термин, обозначающий участие в 

избирательной борьбе за власть более двух политических партий, 
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имеющих шансы принять участие в формировании правительства. 

Многопартийная система обеспечивает определенный политико-

партийный компромисс, отвечающий интересам большинства 

избирательного корпуса. В РФ принцип многопартийности впервые был 

провозглашен в Декларации о государственном суверенитете РСФСР в 

1990 г. и в настоящее время закреплен в п. 3 ст. 13 Конституции РФ. 

Юридически принцип многопартийности означает, что государство 

признает и гарантирует право граждан объединяться в политические 

партии, равенство всех партий перед законом, свобода их деятельности 

 Монархия - (от греч. monarchia — единовластие) это такая форма 

государственного правления, при которой верховная государственная 

власть полностью или частично принадлежит (реально или формально) 

единоличному главе государства — монарху (королю, царю, императору, 

шаху, султану и т.д.), обычно получающему эту власть по наследству и 

пожизненно и передающему ее в порядке наследования. Отсюда вытекает, 

что общими сущностными признаками данной формы правления 

являются: а) единоличная верховная государственная власть и б) 

получение этой власти и передача ее по принципу крови, по наследству. 

Встречавшиеся в истории и современности отдельные редкие отклонения 

от этих норм не могут поставить под сомнение принципиальную 

общезначимость указанных юридических признаков монархии. Точно так 

же тот факт, что во многих монархиях главе государства реальная 

верховная государственная власть не принадлежит, поскольку страной 

фактически управляют другие государственные органы, не может 

отменить то, что формально-юридически, номинально именно монарх 

олицетворяет верховную власть. Бывает и наоборот, когда реальная власть 

монарха (например, в Марокко, Иордании и др.) значительно выше, 

нежели это вытекает из конституционных норм. В Конституции Испании 

(ст.56) говорится, что «король — глава государства, символ его единства и 

преемственности, арбитр и примиритель в повседневной деятельности 

государственных органов». Король неприкосновенен и не подлежит 

ответственности. Испанская Корона наследуется в обычном порядке 

первородства и представительства (ст. 57). О верховной власти короля (в 

пределах, определенных Конституцией), ее наследовании, 

неприкосновенности личности короля и о том, что он не несет 

ответственности за свои действия, сказано и в Конституции Дании (п. 2, 

13). Конституция Люксембурга устанавливает наследственность Короны и 

объявляет особу Великого Герцога священной и неприкосновенной (ст. 3 и 

4), возлагает на него задачу осуществления суверенитета, принадлежащего 

нации, в соответствии с Конституцией и законами страны закрепляет, что 

он один осуществляет исполнительную власть (ст. 32 и 33). Наследование 

престола и его регламентация подробно регулируются в Конституции 

Нидерландов (ст. 24 и след.), которая включает Короля в правительство 

вместе с министрами и устанавливает, что министры, а не Король, несут 

ответственность за деятельность правительства (ст. 42). В Швеции 
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наследование короны регулирует специальный конституционный акт — 

«Акт о престолонаследии». Конституция Японии (ст. 1) устанавливает, что 

император является «символом государства и единства народа, его статус 

определяется волей народа, которому принадлежит суверенная власть». 

Монократическая  республика  («суперпрезидентская 

 республика») – в науке конституционного права – термин, используемый 

для обозначения особой разновидности республиканской формы 

правления, характеризующейся юридическим и фактическим 

сосредоточением всех рычагов государственной власти в руках 

президента, который в этом случае обычно является главой не только 

государства, но и правительства, а также лидером правящей партии. 

Нередко конституции закрепляют за таким президентом неограниченное 

право роспуска парламента, право введения (по своему усмотрению) 

чрезвычайного и военного положения, право издавать декреты с силой 

закона, единолично назначать и смещать глав местных администраций, 

судей и т. д. Практически отсутствуют конституционные механизмы 

смещения президента со своего поста. Нет характерной для 

«классической» президентской республики системы «сдержек и 

противовесов» в лице «сильного» парламента и независимого суда. 

 Муниципальное образование — городское, сельское поселение, 

несколько поселений, объединенных общей территорией, часть поселения, 

иная населенная территория, предусмотренная законом, в пределах 

которой осуществляется местное самоуправление, имеются 

муниципальная собственность, местный бюджет и выборные органы 

местного самоуправления.  

 

Н 

 «Наездник» - термином обозначается поправка или дополнение к 

законопроекту, которые поддерживаются или вносятся исполнительной 

властью, но не нравятся большинству депутатов. Чаще всего «наездника» 

вносят в законопроект об ассигнованиях. Как правило, президент 

подписывает закон, примиряясь с тем, что приходится уступить и 

одобрить поправку «наездника» ради принятия важного закона. Чаще 

всего данное выражение обозначает «уходящего» политика, который еще 

пока у власти, но дата его ухода известна. Еще есть выражение «сидящая 

утка», но это означает нечто иное — кого-то, представляющего собой 

легкую цель для противника. 

Народ – 1) в теории конституционного права – всѐ население 

данного государства, образующее единую социально-экономическую и 

политическую общность независимо от деления его на какие-либо 

национальные общности (в конституционной доктрине ряда стран 

употребляется выражение «многонациональный народ»). В этом смысле 

современные конституции говорят о народе как о «носителе суверенитета 

и единственном источнике власти» в государстве. Понятие «народ» 

означает и обособленную от других национально-культурную общность, 
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которая может и не быть связана с территорией какого-либо государства (в 

этом случае термин «народ» синонимичен термину «нация», «этническая 

общность»); 2) субъект международно-правовой системы прав народов. 

Народ впервые стал общепризнанным субъектом международного права в 

1945 году в результате закрепления в Уставе ООН принципа «равноправия 

и самоопределения народов». Вместе с тем, общепринятого всем 

международным сообществом понятия «народ» до сих пор нет. Не только 

в международно-правовой, но и в этнографической литературе дискуссии 

на эту тему идут с XIX века. На основе большинства определений это – 

исторически сложившаяся на определенной территории устойчивая 

общность людей, отличающихся от остальных единым языком, 

относительно стабильными особенностями культуры и психики, а также 

осознанием своего единства и фиксированным самоназванием. На 

практике понятие «народ» в разных случаях включает племя, группу 

племен, народность, этническую нацию, религиозную общность, языковую 

общность. 

Неписаная конституция – не зафиксированная в документах 

конституция, имеющая временный характер. Она обычно существует в 

переходные эпохи, например, после завершения революций, переворотов 

до выработки писаной юридической конституции. 

 Народная палата – нижняя палата парламента Индии.  

 Натурализация – прием в гражданство иностранца по его 

заявлению при условии соответствия им требованиям законодательства.  

 Национализация - мера социально-экономической политики 

государства, в силу которой имущество, находящееся в частной 

собственности, передается в собственность государства; одно из оснований 

прекращения права собственности.  

 Национально-территориальная автономия – разновидность 

территориальной автономии. Означает предоставление части (частям) 

унитарного государства, населенной преимущественно представителями 

какого-либо национального меньшинства,  определенной 

самостоятельности в решении вопросов внутренней жизни. Статус  

субъектов  национально-  территориальной автономии, как правило, 

несколько выше, чем статус  субъектов административно-территориальной 

 (региональной)  автономии,  и ниже,  чем у субъектов  национально-

государственной  автономии.  Национально-территориальная автономия 

распространяется  на  административную  и  культурно-языковую 

сферу. Субъекты  национально-территориальной автономии имеют  свою 

систему  самостоятельно формируемых  государственных  органов 

(исполнительных и законодательных),  действующих,  однако, под 

 надзором центральных органов власти,  могут издавать  по 

установленному  центром  кругу  вопросов  свои  

законодательные акты. На территории национально-территориальной 

автономии наряду с общегосударственным  официально используется 

 язык  национального  меньшинства. Ограниченный характер национально-
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территориальной автономии   выражается  в том, что ее статут  (акт, 

 служащий  правовой  основой  деятельности автономных органов) 

 утверждается  общегосударственным законом.  Примеры национально-

территориальной  автономии:  статус  Страны  Басков, 

Каталонии и Галисии  в  Испании, Аландских островов  в Финляндии, 

Гренландии  и Фарерских островов в Дании. 

 Нация - исторически сложившаяся устойчивая общность людей, 

возникшая на базе общности языка, территории, экономической жизни и 

психического склада, проявляющегося в общности культуры. 

 Неписанная конституция - совокупность различных законов, 

судебных прецедентов и обычаев (конвенциональных норм); из-за 

последних такая конституция и называется неписаной. Эти акты и нормы в 

своей совокупности закрепляют в какой-то мере основы существующего 

строя, но формально не провозглашены в качестве основных законов 

(Великобритания, Новая Зеландия). 

 Неприкосновенность жилища - право личности, означающее, что 

вход в жилище посторонних возможен только с разрешения хозяина 

(термин «жилище» толкуется в законодательстве широко: сюда могут 

относиться и номера в гостинице). Без такого разрешения вход в жилище, 

например для обыска, выемки каких-либо предметов, документов, 

возможен лишь на основании постановления судьи.   

 Неотчуждаемые права - конституционная характеристика основных 

прав, призванная оттенить их естественный, неотъемлемый характер, 

принадлежность человеку от рождения. Неотчуждаемый характер прав и 

свобод указывает на то, что каждый человек по самому факту рождения 

обладает определенным равным набором прав и свобод, которые 

составляют внутреннюю структуру личности.  

 Непосредственная (прямая) демократия - осуществление народом 

власти через формы непосредственного волеизъявления. Высшим 

непосредственным выражением власти народа являются референдум и 

свободные выборы.  

 Норма права – общеобязательное правило поведения, 

устанавливаемое (санкционируемое) органами государства и охраняемое 

его принудительной силой.  

 

О 

Обычай конституционный – не зафиксированное в официальных 

документах правило поведения, сложившееся на практике обыкновение, 

регулирующее отношение по осуществлению государственной власти, 

которого придерживаются в силу традиций. 

Однопартийное правительство – правительство, в состав которого 

входят члены только одной политической партии. 

Однопартийность – партийная система, характеризующаяся 

ведущей ролью единственной партии в обществе; положение партии в 

обществе и государстве обычно далеко не всегда регулируется законом; 
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она находится выше него, что, в свою очередь, предполагает отсутствие 

границ ее власти. Однопартийность характерна для стран с авторитарными 

и тоталитарными режимами. 

Оптация – один из способов приобретения и прекращения 

гражданства, заключающийся в выборе гражданства или подданства при 

изменении государственной принадлежности какой-либо территории. 

 «Овечий ход» — термин, означающий способ голосования в 

парламенте, когда депутаты идут один за другим и либо сообщают свое 

мнение («да» или «нет») специальному чиновнику, либо поочередно 

опускают свои бюллетени в ящик для голосования. «Овечьим ходом» 

такой способ голосования называется потому, что депутаты идут за 

лидером своей фракции, как овцы за бараном...  

 Октроирование – способ принятия конституции, распространенный 

в монархиях, при котором Конституция даруется монархом народу свыше.  

 Омбудсмен – (швед. ombudsman — представитель чьих-либо 

интересов), в развитых странах должностное лицо, уполномоченное 

конституцией или специальным законом контролировать деятельность 

правительственных учреждений, министерств и ведомств. Впервые 

должность омбудсмена была предусмотрена конституцией Швеции 1809. В 

большинстве стран омбудсмен действует формально от имени парламента 

по инициативе обратившихся к нему физических или юридических лиц. 

Официальное наименование должности такого государственного 

контролѐра различно: например, во Франции — посредник, в 

Великобритании, Новой Зеландии, Индии — парламентский комиссионер 

(уполномоченный).  

 Оптация – выбор гражданства, используемый в случаях, когда 

какая-то территория переходит от одного государства к другому.  

 Органические законы - закон, который принимается по прямому 

предписанию конституции (т. е. на основе ее бланкетных норм) и в 

порядке, отличающемся от порядка принятия как конституции, так и 

обычных законов. Как правило, конституции предусматривают принятие 

органических законов по вопросам избирательной системы, режима 

чрезвычайного положения, статуса высших исполнительных и судебных 

органов государства и т. п.  

 Осел и слон - (donkey and elephant) символы демократической и 

республиканской партий США. В 1874 г. карикатурист Томас Нэст 

опубликовал карикатуры, где использовал фигуры осла и слона как 

символы этих партий.  

 Основы конституционного строя – основополагающие начала, 

составляющие идейную и нормативную базу всей системы 

конституционного права. Они представляют собой концентрированно 

выраженные и обобщенные общепризнанные нормы поведения субъектов 

конституционного права по поводу наиболее важных вопросов: 

определения формы правления, государственного устройства, 

политического режима, конституционно-правовой регламентации 
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отношений в основных подсистемах общества, обеспечивая их 

взаимодействие. 

 Отлагательное вето - право главы государства потребовать от 

парламента нового обсуждения принятого закона или некоторых его 

статей. 

 Отцы-основатели - (faunding fathers) так в ХХ в. стали называть 

участников филадельфийского конвента (1787 г.), принявшего 

Конституцию США. Среди них наиболее известны такие деятели, как Дж. 

Мэдисон, Дж. Вашингтон, Б. Франклин, А. Гамильтон, — впоследствии 

они занимали важные государственные посты или прославились в иных 

сферах. Таким термином и сейчас называют авторов конституции.  

 

П 

 Палата депутатов – нижняя палата парламентов в Италии, 

Бразилии, Эфиопии, Венесуэлы, Боливии, Доминиканской Республики и 

др. странах.  

 Палата лордов – верхняя палата парламента Великобритании, в 

состав которой входят светские и духовные лорды (пэры).  

 Палата общин – нижняя палата парламента в Великобритании и 

Канаде.  

 Палата представителей – нижняя палата парламента в Австралии, 

Бельгии, США, Ямайке, Японии и др. странах.  

 Палата советников – верхняя палата парламента Японии.  

 Панчаят - 1) в Индии совет, стоящий во главе касты, храмовой 

организации, сельского кооператива и т. п.; 2) название ряда органов 

самоуправления в Непале и некоторых других государствах Южной Азии.  

 Панчаят Самити - панчаят административного района в Индии.  

Парламент – (от фр. parler - говорить) выборное коллегиальное 

учреждение, обладающее законодательными, финансовыми, 

контрольными и судебными полномочиями, распространяющее свою 

юрисдикцию обычно на всю территорию страны. В субъектах федерации 

также могут быть свои парламенты.  

 Парламентарий - член общенационального законодательного 

органа государственной власти (парламента).  

 Парламентская монархия – вид монархии, при которой монарх как 

глава исполнительной власти в правах ограничен, и это юридически 

закреплено в основном законе (конституции). Даже если монарх назначает 

министров, то они несут ответственность перед парламентом и зависят от 

его вотума доверия. Таких монархий в современном мире много: это 

Бельгия, Великобритания, Швеция, Япония  и др. В Великобритании нет 

писаной Конституции как единого правового акта, но действуют иные 

законы, ограничивающие власть монарха, почему и говорят, что «монарх 

царствует, но не управляет». При такой форме правления монарх является 

главой государства, символом единства нации, народа, государства, 

обеспечивая стабильность общества, выполняет представительские 
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функции. Парламентскими монархиями являются Бельгия, 

Великобритания, Дания, Испания, Нидерланды, Норвегия, Швеция.  

 Парламентская республика - форма правления, которая 

характеризуется провозглашением принципа верховенства парламента, 

принадлежностью исполнительной власти правительству, ответственному 

перед формирующим его парламентом.  

 Парламентско-президентская республика - разновидность 

республиканской формы правления, сочетающая черты парламентарной и 

президентской республик. Президент, если он избирается народом, своими 

значительными полномочиями на практике не пользуется («консервируя» 

их). Такая форма правления существует в Австрии, Ирландии, Франции, 

Исландии, Португалии, Финляндии, Польше, Болгарии, Украине. Чертами 

П.-п.р. обладает и Россия.  

 Парламентский запрос - право палаты парламента обратиться к 

определенному законом кругу органов и их должностным лицам с целью 

получения информации по вопросам компетенции палаты  

Парламентский лоббизм - (от лат. «lobbi» - кулуары) 

осуществление давления, активное влияние на государственных 

чиновников, парламентариев или иных влиятельных лиц с целью принятия 

ими решений в пользу тех, чьи интересы представляют лобби  

 Парламентский контроль -  контроль парламента как органа 

законодательной власти за деятельностью исполнительной власти, прежде 

всего, правительства. Контрольные функции парламента, по мнению ряда 

исследователей, могут проявляться уже непосредственно в его 

законотворческой деятельности: депутаты и комитеты в ходе разработки и 

принятия законов обсуждают сложившееся положение, существующие 

проблемы и дают оценку работе ответственных органов государственной 

власти. Однако в целях осуществления парламентского контроля 

законодательный орган, как правило, наделяется рядом особых 

полномочий и использует специальные процедуры. Обязанность 

отчитываться перед парламентом также может быть конституционно 

закреплена за правительством и иными государственными учреждениями. 

Формы и методы парламентского контроля также различаются в 

зависимости от формы, государственного устройства. Наибольшее 

значение имеет  в парламентских  и полупрезидентских республиках. В 

президентских республиках его значение существенно меньше. К 

основным способам парламентского контроля относятся письменные и 

устные вопросы правительству, для которых предусмотрена специальная 

процедура на заседании парламента (в России носит название 

«правительственный час»). И особая форма документа: парламентский 

запрос, направляемый в соответствующий орган всей палатой, 

или депутатский запрос отдельного еѐ члена; интерпелляция, постановка 

вопроса о доверии, парламентское расследование, резолюция порицания. 

Парламентский контроль носит, как правило, политический характер. В 

этой связи в ряде государств существуют ограничения для членов 
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правительства на критику действий кабинета и на конкретные шаги, 

направленные против него. Так, например, концепция коллективной 

ответственности правительства в Великобритании предполагает, что член 

правительства не только не имеет права публично выступать против 

решений кабинета министров, но также голосовать против них в палате 

общин. Реже парламентский контроль имеет административную природу и 

осуществляется через специальные органы: счетную палату, счетный 

суд, и другие. Как правило, это касается финансового и финансово-

экономического контроля. 

 Парламентское расследование - форма и способ парламентского 

контроля, предусмотренная законодательством ряда стран. Право 

парламента на проведение такого расследования осуществляется через 

создание палатами специализированных комиссий парламента по 

расследованию преступлений особой общественной значимости. 

Формально и содержательно парламентское расследование значительно 

отличается от расследования, проводимого уполномоченными на то 

органами государства. Парламент в ходе расследования не может 

принимать решений, имеющих уголовно-правовые последствия, а может 

лишь констатировать нарушения закона и передать материалы 

компетентным структурам, которые обязаны их рассмотреть и в случае 

необходимости провести уже полноценное расследование. В двухпалатных 

парламентах комиссии по расследованию создаются в обеих палатах. 

Крайне широкими возможностями для парламентского расследования 

обладает Конгресс США. Проводящие расследования комитеты, 

подкомитеты и специальные комиссии обеих его палат вправе запрашивать 

любые документы и материалы и вызывать повесткой любое лицо, 

включая президента. Вызванное лицо может быть допрошено как 

свидетель. Собранные в ходе расследования сведения кладутся комитетом 

или комиссией в основу доклада, направляемого в Палату 

представителей или Сенат. Последствием парламентского расследования в 

отношении президента может стать процедура импичмента. 

В России институт парламентского расследования введѐн федеральным 

законом N 196-ФЗ «О парламентском расследовании Федерального 

Собрания Российской Федерации» от 27 декабря 2005. Предмет 

парламентского расследования, согласно этому закону, ограничен грубым 

или массовым нарушением конституционных прав и свобод и 

обстоятельствами, связанными с природными и техногенными 

катастрофами. При этом прямо оговаривается, что парламентскому 

расследованию не может подвергаться деятельность Президента России. 

 Партия политическая - особая общественная 

организация (объединение), непосредственно ставящая перед собой задачи 

овладеть политической властью в государстве или принять в ней участие 

через своих представителей в органах государственной власти и местного 

самоуправления. Большинство партий имеют программу — выразитель 

идеологии партии, перечень еѐ целей и способов их достижения. 
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Политическая партия - стабильная иерархическая политическая 

организация, объединяющая на добровольной основе лиц с общими 

социально-классовыми, политико-экономическими, национально-

культурными, религиозными и иными интересами и идеалами, ставящая 

перед собой цель завоевания политической власти или участие в ней. 

 Пассивное избирательное право  -  право избираться в 

государственные органы и органы местного самоуправления, 

(т.е. право быть зарегистрированным в качестве кандидата, проводить  

 наравне с  другими  кандидатами  предвыборную пропаганду и  

агитацию и т.п.). Во многих государствах обладание пассивным 

избирательным правом обусловлено  различными  повышенными  (по 

сравнению  с активным избирательным правом) избирательными 

 цензами:  возрастным, оседлости, образовательным, служебным. 

 Наиболее часто встречается ограничение пассивного избирательного 

права  повышенным возрастным 

цензом, причем при выборах в верхние палаты парламентов  он особенно 

высок:  так,  в  США,  Японии, Индии пассивное избирательное право 

при выборах в нижнюю палату - 25 лет, а в верхнюю - 30 лет,  во Франции 

и Румынии - соответственно 23 и 35 лет, в Италии - 25 и 40 лет. Согласно 

Конституции  РФ пассивным избирательным правом на  выборах  в  

Государственную  Думу обладают граждане РФ, достигшие 21 года. 

 Петиция – право обращения к властям с письменными 

требованиями, жалобами. 

 Писаная конституция – единый акт или совокупность юридических 

актов, регулирующих вопросы конституционного характера. Писаную 

конституцию можно подразделить на два подвида: на кодифицированные 

(США, Франция, Италия и др.) и некодифицированные (Швеция, 

Финляндия, Израиль). 

 Плебисцит – (лат. plebiscitum, от plebs — простой народ и scitum — 

решение, постановление) опрос населения, как правило, с целью 

определения судьбы некоторой территории. В ряде стран (напр., во 

Франции) считается синонимом референдума. С формально-юридической 

точки зрения процедура проведения плебисцита, независимо от того, какой 

вопрос при этом решается, ничем не отличается от процедуры 

референдума.  

 Пленарное заседание - организационно-правовая форма 

деятельности палат Парламента, связанная с обсуждением вопросов, 

относящихся к их ведению.  

 Подотрасль права - объединение нескольких институтов одной и 

той же отрасли права. При этом не каждая, а только крупные и сложные по 

своему составу отрасли наряду с институтами права включают еще один 

компонент - подотрасль права. Так, в составе конституционного права 

выделяют такие подотрасли, как муниципальное, избирательное, 

парламентское право. В гражданском праве в качестве подотраслей 

выступают авторское, обязательственное, наследственное право и др. В 
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финансовом праве выделяются такие подотрасли, как бюджетное, 

налоговое право. Отдельные отрасли права, в частности процессуальные, 

земельное, семейное, не подразделяются на подотрасли. Поэтому в 

отличие от правового института подотрасль права обязательным 

компонентом каждой отрасли права не является. 

 Пожизненный пэр - пожизненный член палаты лордов в 

Великобритании. Им присваивается пожизненный титул барона. В 1958 

году был принят Закон о пожизненном пэрстве, которым пожизненным 

пэрам было предоставлено право заседать в палате лордов.  

 Позитивное право -  (лат. ius positivum)  право, действующее в 

данный момент. Основными чертами позитивного права являются 

выраженность в источниках права, установленных или признанных 

государственной властью, изменчивость и зависимость от 

воли законодателя. Позитивное право — официально признанное право, 

действующее в пределах границ государства и получившее закрепление в 

законодательстве, то есть это право, выраженное в законодательстве. 

Позитивное право противопоставляется естественному. 

 «Поймать глаз спикера» - в Великобритании депутат для 

получения права на выступление должен «поймать глаз спикера». Это 

довольно трудное дело, и поэтому «заднескамеечникам» редко удается 

выступить. 

 Политическая партия - добровольное объединение граждан, 

созданное в целях участия в политической жизни общества посредством 

формирования и выражения политической воли граждан.  

 Политическое убежище - предоставленное лицам, преследуемым у 

себя на родине за политические или религиозные убеждения, а также за 

действия, не квалифицируемые в международном и национальном праве 

демократических государств как правонарушение.  

 Помилование – отмена или смягчение уголовного наказания главой 

государства. Институт П. представляет собой акт индивидуального 

милосердия к лицу, осужденному судом за совершение какого-либо 

(обычно тяжкого) преступления. 

Права и свободы человека и гражданина – в самом общем смысле 

представляют собой принципы отношения между людьми и государством, 

обеспечивающие индивиду возможность действовать по своему 

усмотрению. Права и свободы являются основой конституционного строя; 

основной смысл учреждения конституций состоял в обеспечении свободы 

и безопасности человека от произвола со стороны государства и других 

лиц. 

 Правительство - орган, возглавляющий единую систему 

исполнительной власти.  

«Право крови» – один из принципов приобретения гражданства в 

силу рождения (филиации), означающий, что лицо, рожденное от граждан 

данного государства приобретает его гражданство, чаще всего, независимо 

от места рождения. 
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«Право почвы» – один из принципов приобретения гражданства по 

рождению (филиации), означающий, что ребенок становится гражданином 

того государства, на территории которого он родился. Гражданство 

ребенка, как правило, в таких случаях предоставляется лицу независимо от 

гражданства его родителей. 

 Правовая доктрина - используемые в некоторых странах при 

наличии пробела в законодательстве положения из работ известных 

ученых для юридического решения возникшего спора, имеющего 

конституционное значение.  

 Правовое Государство - тип государства, в котором сформированы 

и функционируют режим конституционного правления, развитая правовая 

система и верховенство правового закона в общественной жизни.  

Праймериз (англ. primaries) — в США предварительные 

(первичные) выборы, в ходе которых выдвигаются кандидаты в депутаты 

центральных и местных представительных учреждений, кандидаты на 

другие выборные должности, делегаты национальных партийных 

конвентов, члены партийных комитетов Демократической и 

Республиканской партий; применяются с 1842 г. 

  Преамбула конституции - ее вступительная (вводная) часть, 

содержащая краткую характеристику целей, условий и мотивов 

применения Основного закона.  

 Предметы ведения - понятие, используемое в федеративных 

государствах для характеристики сферы общественных отношений, 

регулирование которой отнесено к компетенции федерации и ее субъектов.  

 Президент – название главы государства с республиканской формой 

правления. Президент всегда избирается либо избирательным корпусом, 

либо парламентом, либо каким-либо органом с участием парламента или 

его палат. Избираемость – коренной признак этого поста. Президент может 

обладать различными полномочиями в зависимости от разновидности 

республиканской формы правления. 

 Президентская республика - форма правления, которая 

характеризуется соединением в руках президента полномочий главы 

государства и главы правительства.  

 Президиум (от лат. praesidium — председательство) группа лиц, 

коллегия, избранная для руководства собранием, совещанием или 

постоянный руководящий орган государственных органов, партийных 

организаций.  

 Премьер-Министр - название должности главы правительства в 

Австралии, Беларуси, Великобритании, Италии, Франции, Японии и ряде 

других стран.  

 Преторы -  в современной Италии название судей претуры. 

 Префект - глава департамента, округа или другой административно-

территориальной единицы. Префект во Франции является органом 

министерства внутренних дел в департаменте, но вместе с тем он 
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принимает известное участие во всех других отраслях местного 

управления.  

 Прецедент судебный - (от лат. praecedentis - предшествующий) 

вынесенное судом по конкретному делу решение, обоснование которого 

становится правилом, обязательным для всех судов той же или низшей 

инстанции при решении аналогичного дела.  

 Приватизация - (от лат. Privatus - частный) передача 

государственного, или муниципального имущества за плату или 

безвозмездно в собственность частных лиц или организаций.  

 Провинция – (англ. province - область) название субъектов 

федерации в Аргентине, Канаде и др.; в Нидерландах, Колумбии и ряде 

других унитарных государств - название наиболее крупных единиц 

административно-территориального деления.  

 Промульгация - (от лат. promulgatio - объявление, обнародование) 

опубликование принятого и утвержденного закона в официальном 

печатном органе.  

 Пропорциональная избирательная система - порядок определения 

результатов голосования, при котором распределение мандатов между 

партиями, выставившими своих кандидатов в представительный орган, 

производится в соответствии с полученным ими количеством голосов. При 

П. и. с. создаются большие избирательные округа, в которых каждая 

партия выдвигает свой список кандидатов, а избиратель подает голос за 

список соответствующей партии.  

 

Р 

 Реинтеграция – восстановление в гражданстве какого-либо 

государства  лиц,  ранее  его  имевших  (и затем утративших).  Смысл 

 реинтеграции  чаще  всего   состоит  в  упрощенной процедуре. 

 Реинтеграция  может  предусматриваться  в  специальных  законах  или  в 

 обычном  законодательстве о  гражданстве.  В последнем  случае  она 

 может  рассматриваться   как  разновидность  натурализации.  

 Республика –  (лат. - «общее дело») форма государственного 

правления, при которой все органы государственной власти либо 

избираются на определенный срок, либо формируются 

общенациональными представительными учреждениями (например, 

парламентом), а граждане обладают личными и политическими правами. 

Важнейшей чертой республики как формы правления является выборность 

главы государства, исключающей наследственный или иной не выборный 

способ передачи власти. В  мире из 190 государств 140 официально 

являлись республиками. 

Референдум – голосование избирателей по поводу какого-либо 

законопроекта, международного соглашения или административного акта. 

 Разделение властей - принцип конституционного строя, согласно 

которому государственная власть осуществляется законодательными 

(представительными), исполнительными и судебными органами 
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независимо друг от друга и при наличии механизмов, сдерживающих и 

уравновешивающих объем их полномочий.  

 Ратификация - (лат. ratus — утвержденный и facio — делаю) 1) 

Ратификация международного договора, утверждение верховным органом 

государственной власти данной страны международного договора, 

заключенного ее уполномоченным лицом. 2) Ратификация поправок к 

конституции — утверждение субъектами федерации, референдумом или 

специально созываемыми органами изменений или дополнений к тексту 

конституции, принятых парламентом данной страны. Конкретная 

процедура (или альтернативные процедуры) ратификации устанавливается 

конституцией. 

 Регент – в монархических странах – официальное лицо, правящее от 

имени монарха до тех пор, пока монарх не достигнет совершеннолетия.  

 Резолюция порицания - одна из форм контроля парламента за 

деятельностью правительства в парламентарных странах - предложение, 

исходящее от установленного конституцией (регламентом парламента) 

числа депутатов с требованием к правительству уйти в отставку по 

мотивам, указанным в резолюции порицания. Резолюция обсуждается с 

последующим голосованием. Наиболее сильное контрольное полномочие 

парламента. Обычно резолюция порицания оговаривается рядом условий - 

запрещение для тех же депутатов вносить аналогичную резолюцию в 

определенный срок, требование значительного числа подписей под 

резолюцией порицания и т.д. 

 Репатриация — возвращение в страну гражданства, постоянного 

проживания или происхождения лиц, оказавшихся в силу различных 

обстоятельств на территории других государств. Р. осуществляется обычно 

на основе международных договоров (напр., Р. военнопленных), но может 

иметь место и на внедоговорной основе.  

 Референдум — форма непосредственного выражения власти народа, 

обеспечивающая принятие окончательных решений по важным вопросам 

общественной и государственной жизни. В формально-юридическом 

значении Р. представляет голосование граждан, обладающих активным 

избирательным правом, по вопросам, составляющим предмет голосования, 

в целях получения однозначного утвердительного или отрицательного 

ответа в форме "да" или «нет», «за» или «против».  

 Роспуск парламента -  в обычных условиях парламент прекращает 

свою деятельность с истечением срока его полномочий, избранием нового 

состава парламента и началом его работы. Но парламент может быть 

досрочно распущен, хотя это допускается не во всех странах и чаще всего 

лишь при определенных условиях. При этом иногда (например, в Италии) 

допускается роспуск обеих палат, но чаще всего речь идет о роспуске 

однопалатного парламента или лишь нижней палаты. Право роспуска 

парламента (палаты) принадлежит главе государства (хотя в Венгрии 

допускается и самороспуск парламента), но в большинстве случаев оно 

ограничено определенными условиями. Так, обычно парламент не может 
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быть распущен в условиях чрезвычайного, особого или военного 

положения, в определенный период (чаще всего в течение нескольких 

месяцев) до окончания срока его полномочий и после начала работы 

нового состава парламента, а также до окончания срока полномочий 

президента. Иногда допускается лишь определенное число роспусков 

парламента за указанный период (например, в Румынии), 

предусматривается предварительное проведение референдума (например, в 

Египте) и т.д. В конституциях различных стран выдвигаются разные 

основания для роспуска парламента, но наиболее типичными являются 

следующие: а) выражение самим парламентом недоверия правительству; 

б) отказ парламента в доверии при постановке этого вопроса прави-

тельством; в) неоднократное отклонение парламентом предложенной 

кандидатуры премьер-министра; г) неспособность парламента сформи-

ровать правительство в определенный срок; д) неоднократный отказ 

парламента в доверии правительству в течение установленного периода; е) 

непринятие государственного бюджета в определенные сроки и др. Право 

роспуска парламента в этих и других случаях не означает, что глава 

государства обязан распустить парламент, ибо он может избрать и иной 

вариант выхода из сложившейся ситуации (например, отправить в отставку 

правительство). В парламентарных республиках и монархиях роспуск 

парламента осуществляется главой государства по представлению 

правительства, а в рамках иных форм правления — по собственному 

усмотрению. 

 

С 

 Салическая система наследования – система наследования в 

монархиях, при которой престол наследуют только мужчины (Бельгия, 

Япония).  

 Светское государство - государство, в котором не существует 

какой-либо официальной, государственной религии и ни одно из 

вероучений не признается обязательным и предпочтительным.  

 Сенат – для целей настоящего пособия - название верхней палаты 

парламента в США, Франции, Италии, Казахстане, Бразилии, Польше, 

Румынии, Чехии, Австралии, Бельгии, Канаде, Испании, Венесуэле, 

Колумбии, Доминиканской Республике и некоторых других странах.  

 Сессия парламентская (от лат. sessio — заседание) — период 

времени, в течение которого происходят пленарные заседания парламента 

(палат парламента) и его комиссий. Законом или обычаем устанавливается, 

сколько должно быть очередных С. п. в течение каждого года; С. п., 

созываемые сверх этого числа и в необычное время, называются 

чрезвычайными  

 Сецессия (от лат. «secessio» — отделение) -  в Древнем Риме выход 

плебеев из состава Римской общины и уход за черту города, на священную 

гору или Авентинский холм; в современном значении выход из 

федеративного государства его составных частей.  
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 Синдик - (гр. syndikos) - в ряде  зарубежных  государств  (Италия, 

 Мексика и др.) –  глава  городского  или  общинного  самоуправления. 

 Является  исполнительным  органом муниципального совета. 

 Система сдержек и противовесов (checks & balances) - разделение 

компетенции между органами государственной власти, обеспечивающее 

взаимный контроль трех ветвей государственной власти.  

 Смешанная избирательная система - в ряде стран —

 избирательная система, основанная на сочетании двух систем  

представительства:  пропорциональной и мажоритарной. Еѐ суть 

заключается в том, что часть депутатских мандатов распределяется в 

соответствии с принципами мажоритарной системы, что способствует 

формированию устойчивого правительства, а другая часть — в 

соответствии с принципами пропорциональной системы, что способствует 

более полному учѐту голосов избирателей и точнее отражает реальную 

картину политической ситуации в стране. С 17 февраля 2014 года в РФ 

принята смешанная система выборов в Государственную Думу: 225 

депутатов избираются по мажоритарной системе относительного 

большинства, 225 — по пропорциональной избирательной системе. 

 Совет штатов – верхняя палата парламента Индии.  

 Современная кастильская система наследования престола - трон 

наследует первый ребенок монарха – сын или дочь «на равных» 

(недавно установлена в двух Скандинавских странах – Швеции и 

Норвегии). 
 Солиситор (англ. solicitor) - категория адвокатов в Великобритании, 

ведущих подготовку судебных материалов для ведения 

дел барристерами — адвокатами высшего ранга. Солиситоры также 

работают юрисконсультами в различных организациях и имеют право 

вести судебные дела в судах низших инстанций  (магистратных судах 

графств и городов-графств). Наличие двух категорий адвокатов не 

соответствует современной мировой практике и объясняется в основном 

историческими причинами, консерватизмом английской судебной 

системы, сложностью ведения судебных дел в странах англо-саксонской 

системы права (необходимостью применения значительного 

количества судебных прецедентов и отсутствием строгой 

системы правовых актов), а также нежеланием барристеров терять 

привилегированное положение и связанные с этим материальные выгоды. 

Для сравнения, в России какое-либо разделение адвокатов на категории 

отсутствует. 

 Социальное государство - государство с социально 

ориентированной экономикой, создающее фактические и юридические 

условия, обеспечивающие достойную жизнь и свободное развитие 

человека.  

 Спикер - (англ. speaker, букв. - оратор) - председатель нижней 

палаты парламента в англоязычных странах, а также в странах, с 

рецепцией англо-саксонской правовой системы (Индии, Нигерии и др).  
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 Стабильность конституции - неизменность основных положений 

конституции при неизменяющихся социально-политических условиях 

данного общества. Стабильность конституции является одним из главных 

условий стабильности конституционного строя, устойчивости всей 

системы и организации государственной власти, ее предсказуемости, а 

также устойчивости всей правовой системы. Стабильность конституции 

определяется социально-политическими и экономическими факторами 

(стабильностью регулируемых конституцией отношений, стабильностью 

политической и социальной ситуации и др.) и обеспечивается действием 

специальных юридических механизмов, в частности существующим 

порядком изменения и пересмотра конституции. В зависимости от того, 

каков порядок изменения и пересмотра основного закона, все конституции 

подразделяются на две группы: 1) гибкие, порядок изменения которых 

является аналогичным порядку изменения обычных законов; 2) жесткие, 

порядок изменения которых существенно усложнен в сравнении с 

обычными законами. К числу жестких относится и российская 

Конституция. Со времени ее принятия ни одно из ее конституционных 

положений не изменялось и не дополнялось. 

 Статут – (англ. statut, от позднелат. statutum, от лат. statuo — 

постановляю, решаю) название некоторых законодательных актов 

парламента Великобритании, конгресса США и ряда других стран англо-

саксонской правовой системы. Нормы, содержащиеся в статуте образуют 

статутное право, функционирующее в странах англо-американской 

правовой системы наряду с общим правом. В  международном праве - 

положение о деятельности какого-либо международного органа в форме 

многостороннего международного соглашения (напр., Статут 

Международного Суда ООН).  

 Субъект федерации - государственное образование в составе 

федерации. Каждое федеративное государство состоит из субъектов 

федерации, которые называются по-разному: штаты (США, Индия), 

провинции (Аргентина, Пакистан), земли (Австрия, Германия), кантоны 

(Швейцария) и др.  

 Судебный прецедент – один из источников права. Он представляет 

собой решение суда (как правило, вышестоящего в системе судебных 

органов) по какому-либо конкретному делу, которому придается 

обязательная сила, и если впоследствии возникают аналогичные 

(подобные) дела, то они должны решаться точно так же. В этом случае суд 

выступает в роли правотворческого органа, создающего нормы права. 

Судебный прецедент в настоящее время достаточно широко применяется 

как источник права в Великобритании, США и некоторых других странах, 

относящихся к так называемой англосаксонской правовой семье. 

  Суверенитет – (фр. souverainete - верховная власть) верховенство и 

независимость власти. В конституционном праве различаются несколько 

видов суверенитета: а) суверенитет государственный - верховенство 

государственной власти внутри страны и ее независимость во внешней 
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сфере,; б) суверенитет национальный — полновластие нации, ее 

политическая свобода, обладание реальной возможностью определять 

характер своей национальной жизни, включая прежде всего способность 

политически самоопределяться вплоть до отделения и образования 

самостоятельного государства; в) суверенитет народный — полновластие 

народа, т. е. обладание народом социально-экономическими и 

политическими средствами для реального участия в управлении делами 

общества и государства.  

 Спикер – председатель нижней палаты (или однопалатного 

парламента) в Великобритании (Палата общин) и в странах, воспринявших 

вестминстерскую модель парламентаризма – в Австралии, Канаде, Новой 

Зеландии, Ирландии, Индии и др., а также председатель Палаты 

председателей Конгресса США. 

 Статус – обобщенное доктринальное (иногда и официальное) 

наименование нормативных актов парламента в Великобритании и ряде 

других стран с англосаксонской правовой системой. Понятие «статус» 

соответствует термину «закон» в странах с континентальной правовой 

системой. 

 Суд - государственный орган, осуществляющий правосудие путем 

рассмотрения и разрешения уголовных, гражданских, административных и 

других категорий дел в установленном законом процессуальном порядке. 

В РФ суд является единственным органом, который полномочен 

осуществлять правосудие. 

 Т 

 Твидлдум и Твидлди - (англ. tweedledum & tweedledee) 

фразеологизм, означающий две трудноразличимые вещи, а в политических 

кругах США – партии республиканцев и демократов, когда они во время 

предвыборных кампаний дают абсолютно похожие обещания.  

 Теократическая республика – система правления, при которой 

важные общественные дела решаются по божественным указаниям, 

откровениям или законам, главой государства является его духовный 

глава.  

 Теократическая монархия — форма правления, где во 

главе государства стоит религия. Главой государства является глава 

церкви, который обладает неограниченной высшей государственной 

властью. В настоящее время такая форма правления установлена в трѐх 

странах: Святой Престол – город-государство Ватикан, султанат Бруней, 

королевство Саудовская Аравия. 

Территориальное устройство государства – система 

взаимоотношений между государством в целом, т.е. его центральной 

властью и его территориальными единицами в лице их органов власти. 

Известны две формы территориального устройства: унитарное государство 

и федерация. 

 Территориальная автономия - разновидность автономии, означает 

предоставление отдельной части (частям) унитарного государства, 
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выделяемым по национально-территориальному, либо по 

административно-территориальному критерию, определенной 

самостоятельности в решении вопросов внутренней жизни. Примерами 

территориальной автономии является статус Страны Басков, Каталонии и 

Галисии в Испании, Аландских островов в Финляндии, Гренландии и 

Фарерских островов в Дании.  

 «Торговец влиянием» - (influence peddler) фразеологизм, 

означающий в англоязычных странах людей, имеющих тесные связи в 

высших сферах власти, которые могут оказать помощь в получении 

выгодных государственных заказов, в принятии нужных 

правительственных решений и т.д.  

 Тоталитарный режим - (от франц. «totalitaire», лат. «totus» - весь, 

целый) крайнее проявление авторитарного режима, при котором 

государство стремится к установлению абсолютного (тотального) 

контроля над различными сторонами жизни каждого человека.  

 

У 

 Узурпация (от лат. usurpatio - овладение) - употребляемое иногда в 

литературе краткое название насильственного захвата или удержания 

власти. Во всех демократических странах узурпация является тяжким 

государственным преступлением.  

 Указ президента - правовой акт (указ), издаваемый Президентом 

Российской Федерации в пределах его компетенции. Указы и 

распоряжения (акты) Президента Российской Федерации обязательны для 

исполнения на всей территории Российской Федерации — России. Они не 

должны противоречить Конституции Российской Федерации и 

федеральным законам. Указы обладают высшей юридической силой после 

Конституции России и федеральных законов, являются подзаконными 

правовыми актами. 

 Ультиматум - (от лат. ultimus - самый последний) в международных 

отношениях категорическое и не допускающее никаких дальнейших 

споров и возражений требование правительства одного государства.  

 Унитарное государство - (от франц. «unitaire» - единый) единое, 

слитное государство, составные части которого не обладают политической 

автономией, т.е. признаками государственного суверенитета. Главная 

особенность унитарного государства в том, что оно состоит из 

административно-территориальных единиц, не обладающих 

государственно-правовыми признаками (единая конституция и правовая 

система, единая, или одноуровневая, система власти, единые вооруженные 

силы, финансовая система, единое гражданство и др.).  

 Уния - (лат. unio - союз) - разновидность сложного государства. 

Личной унией называется объединение двух или нескольких государств 

под властью единого главы. Реальная уния возглавляется не только одним 

лицом, но и имеет общие органы власти и управления. Исторические 

примеры личной унии: польско-литовская (1386—1669 гг.), англо-
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ганноверская (1714—1838 гг.), нидерландско-люксембургская (1815—1890 

гг.); реальной У.: шведско-норвежская (1814—1905 гг.), австро-венгерская 

(1867—1918 гг.), датско-исландская (1918—1944 гг.).  

 Учредительное собрание - особый орган осуществления 

учредительной власти, специально создаваемый для принятия новой 

конституции. Именно учредительными собраниями принимались многие 

современные европейские конституции (Греции, Италии, Португалии, 

Франции периода Четвертой Республики и др.).  

 

Ф 

Федеральная интервенция – один из способов разрешения 

конфликтов между центральной властью и субъектами федерации в 

федеральных государствах или случаях, когда в субъекте власть не может 

функционировать надлежащим образом. Возможное применение 

федеральной интервенции иногда закрепляется в конституциях 

федеративных государств. 

Федерация – одна из форм территориального устройства 

государства, представляющая собой устойчивый союз государств или 

государственных образований (субъектов федерации), обладающих 

самостоятельной компетенцией и обособленной структурой органов 

государственной власти – законодательной, исполнительной и судебной. 

Непременным условием федерации является наличие четкого разделения 

компетенции между федерацией в целом и ее субъектами, по общему 

правилу всегда фиксируемой в конституции. 

 Федеральная территория - в ряде государств с федеративным 

устройством (США, Бразилия, Венесуэла, Австралия, Канада) особые 

административно-территориальные единицы, входящие в состав 

федерации без права законодательной автономии и, как правило, без права 

представительства в федеральных органах. Обычно к федеральной 

территории относятся редконаселенные и неосвоенные части страны, 

небольшие острова и т. п., где невозможно или нецелесообразно создание 

полноправных субъектов федерации.  

 Федеральный округ - в ряде государств с федеративным 

устройством (США, Бразилия, Венесуэла, Мексика, Аргентина, Австралия) 

особая административно-территориальная единица, на территории которой 

размещается столица федерации. В Аргентине федеральный округ 

называется федеральным столичным округом, в США — федеральный 

округ Колумбия, в Австралии — столичной территорией и т. д. 

Федеральный округ может либо входить в федерацию наравне с другими 

субъектами (Бразилия), либо является лишь составной частью, но не 

субъектом федерации и управляется непосредственно федеральным 

правительством (США, Мексика, Венесуэла).  

  Федеративное государство – (от лат. «federatio» — союз) 

объединение двух или нескольких государственно-территориальных (или 

национальных) образований (штатов, земель, краев, областей, республик и 
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т.п.) в единое государство при сохранении за ними политической 

самостоятельности. Федеративное государство - достаточно 

распространенная форма государственно-территориального устройства. 

Семь из восьми крупнейших государств мира имеют федеративное 

устройство. Их общая территория охватывает половину всей площади 

Земли, а население превышает 1,5 млрд. человек. Всего в мире 

насчитывается 24 федеративных государств. 

 Федеральный конституционный закон Российской Федерации - 

разновидность федеральных законодательных актов, принимаемых в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации по вопросам, 

предусмотренным Конституцией. Федеральный конституционный закон 

обладает повышенной юридической силой по сравнению с федеральным 

законом - федеральные законы не должны противоречить федеральным 

конституционным законам. 

 Филиация - (англ. filiation, от лат. filius — сын) приобретение 

гражданства по рождению. В порядке Ф. гражданство приобретается на 

основе принципов «права крови», или «права почвы».  

 Фиск (от лат. fiscus) - то же, что и государственная казна, 

совокупность финансовых ресурсов государства, аккумулируемых в 

бюджете страны и государственных внебюджетных фондах.  

 Флибустьеры – так в США называют членов Сената, которые 

пытаются сорвать голосование по какому-либо вопросу, зная, что 

находятся в меньшинстве. Суть флибустьерства в том, что ораторы 

занимают трибуну и выступают так долго, как только могут, пока не 

кончится время, отведенное для прений и голосования по данному вопросу 

(продолжительность речей сенаторов не ограничивается). Эти речи обычно 

никак не связаны с предметом обсуждения, во время выступления может 

читаться, к примеру, Библия или телефонная книга.  

 Форма государства - способ организации высших органов 

государства, территориальное устройство государственной власти и 

методы ее осуществления.  

 Фракция - депутатское объединение, сформированное на основе 

избирательного объединения, прошедшего в Парламент.  

 

Х 

Хабеас корпус - обычное обозначение судебного приказа, 

выдававшегося для немедленного освобождения от незаконного лишения 

свободы. В настоящее время название, даваемое различным приказам, 

которые своим содержанием имеют доставку какой-либо стороны 

процесса в суд или к судье. 

 Холокост - (греч. - «всесожжение») систематическое преследование 

и истребление немецкими нацистами и коллаборационистами из других 

стран миллионов жертв нацизма: почти трети еврейского народа и 

многочисленных представителей других меньшинств, которые 

подвергались дискриминации и жестоким убийствам.  



 276 

 Хромая утка - (lame duck) выражение, первоначально обозначавшее 

бизнесмена-банкрота, разорившегося дельца и т.д. Сейчас в США так 

называют членов парламента, проигравших на выборах или не 

переизбранных президентов, или президентов, которые уже использовали 

отведенные конституцией сроки пребывания на посту и не могут быть 

переизбраны.  

 

Ц 

 Ценз гражданства - требование избирательного закона, согласно 

которому кандидат на выборную должность должен быть гражданином 

данного государства.  

 Ценз оседлости — предусмотренное законом условие реализации 

пассивного избирательного права, предъявляемое к некоторым кандидатам 

на выборные должности. Суть этого условия заключается в том, что при 

проведении выборов определенного уровня для избрания на выборную 

должность закон требует от кандидата проживать в местности, где 

проводятся выборы, в течение определенного времени.  

 Ценз пола - законодательное ограничение избирательного права 

(активного или пассивного) по признаку пола, а именно отказ в 

избирательном праве женщинам.  

Ценз избирательный – установленное законом требование, 

которому должно удовлетворять физическое лицо, чтобы обладать 

активным или пассивным избирательным правом. Известны цензы 

возрастной, оседлости, грамотности, образовательный, моральный и др. 

 Челнок — термин из парламентской практики двухпалатных 

парламентов, где палаты практически равноправны. Законопроект, 

поочередно изменяемый то одной, то другой палатой, может 

неограниченное число раз переходить из палаты в палату, «как челнок 

ткацкого станка» При помощи такой практики можно «заволокитить» 

любой законопроект, формально не отклоняя его.  

 Чрезвычайный закон — закон, принимаемый парламентом, как 

правило, в порядке той же законодательной процедуры, что и обычные 

законы (иногда требуется квалифицированное большинство), но 

обладающий большей юридической силой, чем иные законы, включая 

конституции. Чрезвычайный закон содержит положения, которые могут 

противоречить любым законодательным нормам, в том числе и 

конституционным, изменять или приостанавливать их действие. Принятие 

чрезвычайного закона по общему правилу является прерогативой органов 

представительной власти.  

 Чтение законопроекта — организационно-правовая форма 

обсуждения законопроектов в Парламентах зарубежных стран. 

Рассмотрение законопроектов, как правило, осуществляется в трех 

чтениях. Исключение могут составлять рассмотрение проекта закона о 

бюджете, которое иногда проводится в четырех чтениях.  
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Ш 

 Шериф – (англ. sheriff) в Великобритании, Ирландии, США 

должностное лицо, выполняющее в своем округе определенные 

полицейские и административные функции. 

 Шествие -  одна из форм публичных мероприятий, массовое 

торжественное прохождение людей в связи с каким-либо знаменательным 

событием или согласно обычаю, обряду, или протестное прохождение с 

каким-либо требованием; процессия. В Федеральном законе Российской 

Федерации от 19 июня 2004 года N 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях» сказано: «...шествие — 

массовое прохождение граждан по заранее определенному маршруту в 

целях привлечения внимания к каким-либо проблемам» 

 Штат - (от англ. state - государство) - название субъектов федерации 

в некоторых  странах (США, Бразилия, Венесуэла, Мексика, Нигерия и др). 

Правовой статус штата, его взаимоотношения с центральной властью 

определяются федеральными конституциями. 

Э 

 Экспатриация — утрата гражданства. Законодательство о 

гражданстве некоторых государств (напр., США) в той его части, которая 

касается утраты гражданства, основана на доктрине свободы 

экспатриации. Сущность этой доктрины состоит в том, что натурализация 

гражданина конкретного государства в другом государстве влечет за собой 

автоматическую утрату первоначального гражданства.  

Экстрадиция – передача лица государством, на территории 

которого оно находится, государству, в котором данное лицо совершило 

преступление, по просьбе последнего для привлечения к уголовной 

ответственности или исполнения вынесенного в отношении него 

приговора суда. Конституционное законодательство большинства 

государств безусловно запрещает экстрадицию по отношению к своим 

гражданам. 

 Экспертиза законопроекта - специальное исследование, 

проводимое с целью оценки качества законопроекта, его соответствия 

Конституции и действующему законодательству, оценки перспектив 

действия закона, принятого на основе данного законопроекта.  

 Экспроприация - принудительное безвозмездное или возмездное 

отчуждение собственности государством. В зависимости от того, 

выплачивается вознаграждение или нет, различают два вида: реквизицию и 

конфискацию.  

 Электорат - (от лат. elector - избиратель) круг избирателей, 

голосующих за какую-либо партию на парламентских, президентских или 

муниципальных выборах.  

Ю 

 Юридические свойства конституции – качества, определяющие 

особую правовую природу и делающие ее основным законом. 
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 Юрисдикция - (лат. jurisdictio - судопроизводство) установленная 

законом совокупность правомочий соответствующих государственных 

органов разрешать правовые споры и решать дела о правонарушениях, 

оценивать действия лица или иного субъекта права с точки зрения их 

правомерности либо неправомерности, применять юридические санкции к 

правонарушителям; территория в подведомственности определенного 

органа власти. 

 

Я 

 Языковой ценз - требование, согласно которому для обладания 

избирательными правами необходимо владеть официальным 

(государственным) языком (либо одним из официальных языков, либо 

всеми официальными языками) данного государства. Имеет 

распространение в ряде многонациональных государств (иногда в виде 

грамотности ценза). В некоторых случаях помимо общего устанавливается 

квалифицированный языковой ценз: так, согласно Конституции 

Казахстана президентом республики может быть избран гражданин 

Казахстана, в совершенстве владеющий государственном языком, тогда 

как от кандидата на пост вице-президента требуется лишь простое 

владение государственным языком. 

Раздел V. 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины «Конституционное 

(государственное) право России и зарубежных стран» 

 

Источники 

 

Конституции зарубежных государств: Великобритания, Франция, 

Германия, Италия, Соединенные Штаты Америки, Япония, Бразилия: учеб. 

пособие / сост. сб., пер., авт. введ. и вступ. ст. В.В. Маклаков. – 6-е изд. – 

М.: Волтерс Клувер, 2009. 

Конституции зарубежных стран / Сост. В.Н. Дубровин – М.: ООО Изд-во 

«Юрлитинформ», 2008 с.  

Конституции государств Азии: в 3 т.)/ Под ред. Т.Я. Хабриевой – М.: 

Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве РФ, 2010. 

Комментарий к Конституции Российской Федерации/ Под ред. В.Д. 

Зорькина. – 3-е изд., пересмотренное. – М.: 2013. 

 

Базовые учебники 

 

Багмет А., Бычкова Е. Конституционное право. Учебник.   - М: Юнити-

Дана, 2015. - 432 с. 

Григонис Э., Григонис В. Конституционное право зарубежных стран. - М: 

Питер, 2010. Ильин Ю.Д. Государственное (конституционное) право 

зарубежных стран: Курс лекций. – М.: Юркомпани, 2010.  
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Козлова Е., Кутафин О. Конституционное право России. Учебник. - М: 

Проспект, 2015. Конституционное (государственное) право зарубежных 

стран: учебник / М.Б. Смоленский, С.В. Рыбак. – М.: КНОРУС, 2011.  

Конституционное право зарубежных стран в схемах / С.Ю. Данилов. – 2-е 

изд. – М.: Эксмо, 2010.  

Конституционное право зарубежных стран: практикум / В.Е. Чиркин. – 2-е 

изд. – М.: Норма, 2010.  

Конституционное право зарубежных стран: учебник / Г.Н. Комкова, Е.В. 

Колесников, О.В. Афанасьева. – М.: Изд-во Юрайт; ИД Юрайт, 2010.  

Конституционное право зарубежных стран: учебник, под общ. ред. М.В. 

Баглая, Ю.И. Лейбо и Л.М. Энтина. – 3-е изд. – М.: Норма: ИНФРА-М, 

2010.  

Конституционный контроль в зарубежных странах: учеб. пособие / Отв. 

ред. В.В. Маклаков. – 2-е изд. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2010.  

Конституция Российской Федерации: от образа будущего к реальности (к 

20-летию Основного Закона России) / Под ред. Т.Я. Хабриевой. – М.: 2013. 

Костерина Э. Конституционное право России в схемах и таблицах. 

Учебное пособие. – М: Проспект, 2015. 

Конституционное право зарубежных стран: учебник/ Отв. Ред. Ю.И. 

Лейбо. – М.: Статут, 2012. 

Масленникова С., Виноградов В., Мазаев В. Конституционное право 

Российской Федерации. Учебник. - М: Юрайт, 2014.  

Нудненко Л. Конституционное право России. Практикум. Учебное пособие 

М: Юрайт, 2014.  

Сафонов В, Миряшева Е Конституционное право зарубежных стран. 

Особенная часть. Учебник. – М: Юрайт, 2013.  

Сергеев С. Конституционное право России. Учебник. - М: Дашков и Ко, 

2015.  

Стрекозов В. Конституционное право России. Учебник. – М: Юрайт, 2013.  

Умнова И., Алешкова И. Конституционное право РФ. – М: Юрайт, 2012.  

Червонюк В., Гасанов К. Конституционное право зарубежных государств. 

Учебное пособие. – М: Юнити-Дана,  2015.  

Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран: учебник. – 7-е 

изд. – М.: Норма: ИНФРА-М.: 2012. 

Шарина Л. Конституционное право. Учебное пособие. -  М: Проспект, 

2015.  

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

Официальный сайт Российской газеты: http://www.rg.ru/ 

Официальный сайт Парламентской газеты: http://www.pnp.ru/ 

Официальный сайт Собрания законодательства Российской Федерации: 

http://www.szrf.ru/ 

Официальный сайт Президента Российской Федерации: 

http://www.kremlin.ru/ 

http://www.rg.ru/
http://www.pnp.ru/
http://www.szrf.ru/
http://www.kremlin.ru/
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Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации: http://www.council.gov.ru/ 

Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации: http://www.duma.gov.ru/ 

Официальный сайт Правительства Российской Федерации: 

http://government.ru/ 

Официальный сайт Совета Безопасности Российской Федерации: 

http://www.scrf.gov.ru 

Официальный сайт Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации: http://www.cikrf.ru 

Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации 

Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации: 

http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx 

Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации: 

http://www.supcourt.ru/ 

Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации: 

http://www.genproc.gov.ru/ 

Официальный сайт Общественной палаты Российской Федерации: 

http://www.oprf.ru 

http://www.house.gov - официальный сайт Палаты представителей 

Конгресса США 

http://www.senate.gov - официальный сайт Сената США 

http://www.whitehouse.gov – официальный сайт Президента США 

http://www.supremecourtus.gov - официальный сайт Верховного суда США 

http:// www.parliament.UK - официальный сайт Парламента 

Великобритании 

http://www.royal.gov.uk - официальный сайт монарха Великобритании 

https://www.gov.uk - официальный сайт Правительства Великобритании 

http://www.supremecourt.gov.uk - официальный сайт Верховного суда 

Великобритании 

http://www.legifrance.gouv.fr – официальный сайт Парламента Франции 

http://www.elysee.fr - официальный сайт Президента Франции 

http://www.conseil-constitutionnel.fr - официальный сайт Конституционного 

совета Франции 

http://www.bundestag.de - официальный сайт Бундестага ФРГ 

http://www.bundesrat.de - официальный сайт Бундесрата ФРГ 

www.bundespraesident.de – официальный сайт Федерального Президента 

Германии 

http://www.bundesregierung.de - официальный сайт Федерального 

Правительства Германии 

http://www.bundesverfassungsgericht.de - официальный сайт Федерального 

конституционного суда Германии 

http://www.parlamento.it - официальный сайт Парламента Италии 

http://www.quirinale.it - официальный сайт Президента Италии 

http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://government.ru/
http://www.scrf.gov.ru/
http://www.cikrf.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx
http://www.supcourt.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.oprf.ru/
http://www.house.gov/
http://www.senate.gov/
http://www.whitehouse.gov/
http://www.supremecourtus.gov/
http://www.parliament.uk/
http://www.royal.gov.uk/
https://www.gov.uk/
http://www.supremecourt.gov.uk/
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.elysee.fr/
http://www.conseil-constitutionnel.fr/
http://www.bundestag.de/
http://www.bundesrat.de/
http://www.bundespraesident.de/
http://www.bundesregierung.de/
http://www.bundesverfassungsgericht.de/
http://www.parlamento.it/
http://www.quirinale.it/
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http://www.governo.it - официальный сайт Совета министров Италии 

http://www.shugiin.go.jp - официальный сайт Палаты представителей 

Японии 

http://www.sangiin.go.jp - официальный сайт Палаты советников Японии 

http://www.kunaicho.go.jp - официальный сайт Управления императорского 

двора Японии 

http://www.cao.go.jp - официальный сайт Кабинета министров Японии 

http://www.courts.go.jp - официальный сайт Верховного суда Японии 

http://www.congreso.es - официальный сайт Конгресса депутатов Испании 

http://www.senado.es - официальный сайт Сената Испании 

http://www.casareal.es – официальный сайт короля Испании 

http://www.lamoncloa.gob.es – официальный сайт Правительства Испании 

http://www.tribunalconstitucional.es – официальный сайт Конституционного 

суда Испании 

http://www.parl.gc.ca – официальный сайт Парламента Канады 

http://www.gg.ca – официальный сайт Генерал-губернатора Канады 

http://www.canada.ca – официальный сайт Правительства Канады 

http://www.scc-csc.gc.ca – официальный сайт Верховного суда Канады 

http://www.parliamentofindia.nic.in – официальный сайт Парламента Индии 

http://presidentofindia.nic.in – официальный сайт Президента Индии 

http://india.gov.in/govt/cabinet.php - официальный портал Совета министров 

Индии 

http://supremecourtofindia.nic.in – официальный сайт Верховного суда 

Индии 

http://www.npc.gov.cn – официальный сайт Всекитайского собрания 

народных представителей 

http://english.gov.cn – официальный сайт Государственного совета КНР 

http://www2.camara.leg.br – официальный сайт Палаты депутатов Бразилии 

http://www.senado.leg.br – официальный сайт Федерального сената 

Бразилии 

http://www2.planalto.gov.br – официальный сайт Президента Бразилии 

http://www.stf.jus.br – официальный сайт Федерального верховного суда 

Бразилии 

http://www.icj-cij.org/homepage/ru - официальный сайт Международного 

суда ООН 

www.un.org/russian/law/icc - официальный сайт Международного 

уголовного суда 

www.coe.int – официальный сайт Совета Европы 

http://www.coe.int/T/R/Human_Rights_Court - официальный сайт 

Европейского суда по правам человека 

Сравнительный анализ институтов конституционного права зарубежных 

государств http://constitution.garant.ru/DOC_50010.htm  
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Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

(http://www.consultant.ru). 
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стандарты России. Режим доступа: http://www.kodeks.net.  

Гуманитарный интернет университет -  http://www.vusnet.ru/ 

большой юридический словарь онлайн www. law-enc. Net 

сайт Журнала российского права www. norma-verlag. Com 

юридический портал «Правопорядок» www. oprave. Ru 
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